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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

- ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС), учебно-методического комплекса «Школа России», с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса. Направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

обеспечивающего социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. В ООП НОО учитываются индивидуальные особенности учащихся 

младшего школьного возраста. 

 

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. 

 

Цель ООП НОО: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 

Задачи реализации ООП НОО: 

˗ формировать функциональную предметную грамотность; 

 

˗ регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

 

˗ создавать условия для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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˗ обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления 

и развития нравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России; 

 

˗ сохранять физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 

˗ оказывать психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие); 

 

˗ развивать умение ориентироваться в современном информационном 

пространстве. 
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений составлена с учѐтом особенностей и традиций, предоставляющих 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 
 

 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 

˗ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 

˗ переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 

˗ ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 

˗ признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 

˗ учѐт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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˗ обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 

˗ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),    рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 

Нормативный срок реализации основной образовательной программы 

начального общего образования - 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет). 

При разработке основной образовательной программы во внимание 

принимался и социально-экономический статус семей учащихся: 

- высшее образование – 13 %,  

- среднее специальное – 55 %,  

- среднее – 22 %,  

по своему составу семьи подразделяются на: 

- многодетные – обучаются 17 уч-ся, 

- неполные – обучаются 27 уч-ся. 

 

Из «Исторической справки» Большеталдинского сельского Совета за 1979 

год (24 августа) узнаем о том, что «в 1922 году в селе Большая Талда на дому была 

открыта школа. В 1928 году была построена в селе типовая начальная школа». До 

1939 года школа была начальной. В 1939 г. организовали «семилетку». Дети 

старших классов среднее образование получали в Терентьевской школе. В 1968 

году в селе построили новую школу. С этого года  школа стала средней. Школа 

является единственным образовательным  центром в с. Большая Талда. Рядом со 

школой расположен детский сад, которое посещает более 70 дошкольников. В селе 

имеется Дом культуры, который тесно работает со школой.  В селе работает 

библиотека. Также функционирует отделение почтовой связи. Село Большая Талда 

связан с г. Прокопьевском рейсовым автобусом, который проходит через с. 

Терентьевское, п. Школьный. Вокруг Большеталдинского поселения расположены 

угольные предприятия, а это рабочие места для родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Основная образовательная программа МБОУ «Большеталдинская СОШ» 

формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

          ООП НОО МБОУ «Большеталдинская СОШ» составлена для учеников 6,6–

11 лет, проживающих на территории Большеталдинского поселения  

Прокопьевского района,   с учетом характерных особенностей для детей младшего 

школьного возраста: 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
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внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

          При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Большеталдинская СОШ». 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать очень важные 

задачи: 

 

˗ обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

˗ оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

˗ улучшить условия для развития ребенка; 

˗ учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

˗ реализовывать программы по здоровьесбережению. 
 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность 

- познавательная деятельность 

- досугово-развлекательная деятельность 
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- трудовая деятельность 

- спортивно-оздоровительная деятельность 

- туристско-краеведческая деятельность 

- художественное творчество 

- социальное творчество 

- проблемно-ценностное общение 
 

Формы организации внеурочной деятельности осуществляются через 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим объѐм, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

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 учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- 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 обобщѐнные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 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. 



10 
 

В соответствии с ФГОС начального общего образования к числу 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и метапредметными понятиями; 

 предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 

 

Личностные результаты освоения ООО НОО:  

 
 

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; 
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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 ООО НОО: 
 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять 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; 
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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. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Русский язык и литературное чтение  

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. 

Литературное чтение: 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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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. 

 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

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. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

 



14 
 

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 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. 

 

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. 

 

Математика и информатика: 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 
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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. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
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, еѐ 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. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

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.). 

 

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. 

 

Технология: 

 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

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). 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

(далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 

Основными функциями системы оценки являются: 

 

образовательная, ориентирующая учителя на использование разнообразных 

форм, методов и средств контроля результатов обучения, содействующих 

продвижению обучающихся к достижению более высоких уровней усвоения 

учебного материала; 

 

стимулирующая, воспитывающая, заключающаяся в установлении динамики 

достижений обучающихся в усвоении знаний, характера познавательной 

деятельности и в развитии индивидуальных качеств и свойств личности на всех 

этапах образовательной деятельности; 

 

диагностическая, обеспечивающая анализ, оперативно-

функциональное регулирование и коррекцию образовательной деятельности; 
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         контролирующая, выражающаяся в определении уровня усвоения учебного 

материала в процессе контроля и аттестации обучающихся; 

 

социальная, проявляющаяся в дифференцированном подходе к 

осуществлению проверки и в оценке результатов образовательной деятельности 

обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей в 

соответствии с социальным заказом общества и государства. 
 

Система оценки закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки. 

 

Особенностями системы оценки являются: 

 

– ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное 

развитие; 
 

- воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 
 

– комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования; 

 

– использование планируемых результатов освоения ООП НОО в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач; 

 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния 

и тенденций развития системы образования; 

 

– использование накопительной системы оценивания «портфолио» 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений – 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение. 
 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 
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рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений учащихся и оценка результатов деятельности образовательной 

организации и педагогических кадров.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка учащихся 

определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочѐты формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех учащегося, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, свидетельствующей 

об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
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учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется 

как безусловный учебный успех учащегося, как исполнение им требований ФГОС 

НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.). 

 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 
 

˗ самоопределение: сформированность внутренней позиции обучающегося, 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; развитие 

самоуважения 

 

и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

 

˗ смыслообразование: понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», и стремление к преодолению этого разрыва; 

 

˗ морально-этическая ориентация: развитие этических чувств: стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

˗ сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
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учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 

˗ сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей. 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

 

представляющей угрозы личности. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

 

˗ характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 

˗ определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

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

 

˗ систему психологопедагогических рекомендаций. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности-учебных предметов. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

˗ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

˗ самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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˗ 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 знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

 

˗ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов. 

 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. 

 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 
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Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. 

 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования, проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения. 

 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе 

текущего промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

 

В соответствии с целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей: 

 

˗ учащимся обрести уверенность в возможности успешного включения в 

систему непрерывного образования, 

 

˗ родителям отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 
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˗ учителям выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях обучающихся, происходит ли развитие 

образовательных запросов, есть ли стремление к более глубоким и основательным 

знаниям, начинает ли ученик осознавать, что реальные проблемы требуют 

интеграции знаний из разных предметных областей обнаруживают ли дети как 

умение работать индивидуально, так и способность к совместной учебной 

деятельности. 

 

Система оценивания строится на основе принципов: 

 

˗ оценивание является постоянным процессом, интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, рубежное, 

итоговое) оценивание; 

˗ оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

˗ оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества; 

˗ оценивать можно только то, чему учат; 

˗ критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и обучающимся. Они могут вырабатываться ими совместно; 

˗ система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку 

к самооценке. 
 

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: 

 

˗ работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – 

разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные 

словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 

плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

 

˗ индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе 

выполнения работ; 

 

˗ статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

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

исследований; 
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˗ результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 
 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты фиксируются в электронном журнале. В соответствии СанПин 

2.4.2.3286-15, в 1
х
 классах проводится безбалльное оценивание знаний 

обучающихся. Безотметочная система оценки достижения планируемых 

результатов используется в учебном предмете «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе, в курсах внеурочной деятельности. 

 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при  

безотметочном обучении: 
- «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили 

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая 

помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребѐнок хорошо усвоил материал и 

работу может выполнить самостоятельно; 

- «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке 

учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит 

свой крестик ниже или выше; 

- «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов: красный – я умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна 

помощь. 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если 

есть маленькие недочѐты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель: отследить 

динамику продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных 

результатов. При создании данных листов учитываются программа и требования к 

обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после проведения 

самостоятельных и контрольных работ. Рассчитаны на четверть.  
 

 

Во всех иных случаях предусматривается балльная система оценивания: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 
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Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствуют содержанию 

рабочей программы учебного предмета, курса (допускается один недочет), объем 

знания, понимания и глубина освоения содержания рабочей программы составляет 

90 – 100%. 
 

Правильный полный ответ представляет собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения/понятия, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры. 

Самостоятельно осуществляет способы учебно-познавательной и учебно - 

практической деятельности в незнакомой ситуации. 

 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или ее результаты соответствуют содержанию 

рабочей программы учебного предмета, курса (допускаются одна, две негрубые 

ошибки), объем знания, понимания и глубина освоения содержания рабочей 

программы составляет 65 – 89% (правильный, но не совсем точный ответ). 

Самостоятельно осуществляет способы учебно-познавательной и учебно-

практической деятельности по образцу. 

 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и ее результаты соответствуют содержанию 

рабочей программы учебного предмета, курса (допускается определенный набор 

грубых и негрубых ошибок и недочетов). Объем знания, понимания и глубина 

освоения содержания рабочей программы составляет 50 – 64% (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Осуществляет способы учебно - познавательной и учебно-практической 

деятельности под руководством учителя с использованием учебника и (или) других 

средств обучения. 
 

Отметку «2» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют 

содержанию рабочей программы учебного предмета, курса. Имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем знания, понимания и глубина 

освоения содержания рабочей программы составляет менее 50% (неправильный 

ответ и / или обучающийся отказался от ответа, отсутствие работы без объяснения 

причины или неуважительной причины). 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 
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Система оценивания и внутреннего контроля по предметам. 

Русский язык 
 

         Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 
 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов 

диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, 

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

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

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). 

 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

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

предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
-нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

-отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

-наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
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-существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

-отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

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

 

Недочеты: 

-отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

-неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

-незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют 

на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы также не должно 

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

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но 

и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 

оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в 

тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной 

части повествования. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 
 

Диктант 
 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

 

Примечание: 

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

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

 

 

Грамматическое задание 
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«5» – без ошибок. 

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

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

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

 

Контрольное списывание 

 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

 

Словарный диктант 
 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 

 

Тест 

 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

 «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Математика 

Учебный предмет «Математика». Оценивание письменных работ 

 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 

-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

-неправильный выбор действий, операций; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных 

умений и навыков; 

-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 
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-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

 

Недочеты: 
 

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

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

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

вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за 

общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

Оценивание устных ответов 

 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 

Ошибки: 
 

-неправильный ответ на поставленный вопрос; 

-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

 

Недочеты: 
-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Особенности организации контроля по математике 
 

        Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 

состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 
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       Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 

числами, измерение величин и др. 

 

    Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

 

       Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

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

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

заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за 

итоговые контрольные работы соответствуют требованиям, указанным в данном 

документе. 

 

Литературное чтение. Критерии оценивания 

 

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

уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Возможны и небольшие по объѐму письменные работы 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

 

     Тематический контроль проводится после изучения определѐнной темы и 

может походить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также 

может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учѐтом предмета 

чтения. 

 

     Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. Для проверки понимания прочитанного учитель после чтения задаѐт 

вопросы. 

 

    К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура 

контрольно-измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит 

начать подготовку к тестовым заданиям уже со второго класса. На выполнение 

работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). 

На контрольную работу отводится весь урок. 
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При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

 

«3» - если выполнено не менее 50% объѐма работы; 

«4» - если выполнено не менее 75% объѐма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть (не 

считая стартовой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал 

по следующим критериям: 

 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

 

"5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

"4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

"3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

"2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится   положительная отметка. 

Чтение наизусть 

 

"5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

"4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

 

"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения. Требования к выразительному 

чтению: 
 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

 

"5" - выполнены правильно все требования 

"4" - не соблюдены 1-2 требования 

"3" -допущены ошибки по трем требованиям 

"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  
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Чтение по ролям. Требования к чтению по ролям: 

 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

 

"5" - выполнены все требования 

"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

"3" - допущены ошибки по двум требованиям 

"2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Пересказ 

 

"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на 

вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

"4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

"3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

"2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Иностранный язык. Виды оценивания младших школьников. 

 

неформальное 

самооценивание 

групповое (или оценка одноклассника ) 

формальное 

 

Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, 

что из себя представляет ученик в нормальных условиях обучения.  

 

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький 

прогресс и постараться усилить его путѐм похвалы и поддержки. Это может быть 

сделано разными способами:  

 

-не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

-давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 

-дарить цветные фигурки со словами ―Хорошо!‖, ―Отлично!‖ и другими; 

-дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.); 

-рисовать или штамповать весѐлые или грустные лица в манере кроки. 

 

Неформальное оценивание несѐт скрытый характер и поэтому не пугает 

детей и помогает избежать стресса, который неизбежен при отметочном 

оценивании.  
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Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребѐнком, с целью 

измерить собственный успех.  

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу 

следующих причин:  

-он обеспечивает детскую психологическую безопасность и автономию; 

- это необходимый компонент концепции, которая предполагает обучение в 

течение всей жизни, т.к. в будущем большинство сегодняшних учеников, работая 

независимо, будут вынуждены оценивать себя и свою компетентность правильно и 

справедливо. Самооценивание важно не только в стенах школы, но и для всей 

взрослой жизни.  

 

Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим 

школьникам сделать процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной и 

безболезненной. Учитель и ученик вместе имеют шанс оценить достижения, 

сравнить оценку, проанализировать еѐ и понять свои недочѐты.  

 

Цели самооценивания следующие: 

-представить детям полную картину их достижений; 

- показать совпадают ли личностная и учительская оценки; 

- сформировать правильное отношение к оцениванию.  

 

Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс 

оценивания друг друга во время урочной деятельности.  

Ребѐнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне урока 

и во время выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, что о нѐм 

думают и как его оценивают его одноклассники.  

 

Выполняя такой вид оценивания ученики:  

- учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 

- учатся уважать и принимать мнение другого человека; 

-становятся партнѐрами, что сводит к минимуму негативный аспект 

соревновательности; 

- начинают доверять друг другу; 

- чувствуют себя более защищѐнными, чем работая в одиночку.  

 

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии определѐнных 

критериев в условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных 

лингвистических и коммуникативных знаний, умений, навыков в данной области. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

perfect 

 

Very good 

 

Not bad 

 

excellent 

 

nice 

 

poor 
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No 

mistakes 

 

OK 

 

Work more 

 

great 

 

Some mistakes 

 

Be attentive 

 

brilliant 

 

Well done 

 

Try again 

 

marvelous 

 

Good job 

 

Ask questions 

 

fine 

 

  

 

Think more 

 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 
 

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

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. 

 

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

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

 

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

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. 

 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
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коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. 

 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Аудирование 

 

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

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 

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

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

 

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

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 
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«2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

 

Чтение 
 

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

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

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

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

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

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

 

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

поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 

Изобразительное искусство 

"5"  
 

-учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

-правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные   

-знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 

согласовывает между   собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

"4"  
 

-учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

 

"3" 

 

-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
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-допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

"2"  

 

-учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

-не справляется с поставленной целью урока; 

 

Технология 
 

       Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности 

школьников, содержание и характер труда. 

 

 

 

 

Оценка устных ответов 

 

«5»  

 

-полностью усвоил учебный материал; 

-умеет изложить его своими словами; 

-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

«4»  
 

-в основном усвоил учебный материал; 

-допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

«3»  

 

-не усвоил существенную часть учебного материала; 

-допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 «2»  

 

-почти не усвоил учебный материал; 

-не может изложить его своими словами; 

 

-не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Оценка выполнения практических работ 
 

«5»  
 

-тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

-изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

«4»  
 

-допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-в основном правильно выполняются приемы труда; 

-работа выполнялась самостоятельно; 

-норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

«3»  

 

-имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-самостоятельность в работе была низкой; 

-норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

 «2»  

 

-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Музыка.  Критерии оценки 
 

-проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ; 

-высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки; 
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-рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся: 
 

-на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала; 

-при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений; 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа; 

учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

 

 

Слушание музыки. Нормы оценок 

 

«5»: 
 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

 

«4»: 
 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

вопросами учителя. 

 

 «3»: 
 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 

«2»: 
 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

                                     Хоровое пение. Нормы оценок 
 

«5»: 

 

-знание мелодической линии и текста песни; 
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-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

 

«4»: 
 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

 

«3»: 
 

допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

пение невыразительное. 

 

«2»: 

 

исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

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

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

 

Окружающий мир. Критериями оценивания являются: 

 

-соответствие достинутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающгихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 

-динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

стремления второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже 

одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего 
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контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

 Ошибки: 

 

-неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

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

она является существенной; 

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

условия протекания того или иного изученного явления; 

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

признакам; 

-незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

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

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

-ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

 

Недочеты: 

 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

приводящие к неправильному результату; 

-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

-неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 

«5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
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«4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: пользование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

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

незначительные нарушения логики изложения матери использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточное изложении 

материала. 

 

«3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых 

к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполно 

раскрытия вопроса. 

 

«2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

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

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Физическая культура.  

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 

 

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

По основам знаний 
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«5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 

практики, своего опыта. 

 

«4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

 

«3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своѐм опыте. 

 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 
 

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

выполнения упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных нагрузок. 

 

Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществить 

опрос фронтально. 

 

Весьма эффективным  методом проверки знаний является  демонстрация  их 

учащимся в конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии 

силы учащиеся сопровождают выполнением  конкретного комплекса и т.д.) 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками): 
 

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

надлежащем темпе, легко и чѐтко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но  недостаточно легко и чѐтко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведѐнных к неуверенному или 

напряжѐнному выполнению. 

 

Основными методами оценки техники двигательного действия 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 
 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого 

и что будут оценивать; 

 

Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определѐнными видами двигательных 

действий; 
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Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу 

образцов правильного выполнения двигательного действия; 

 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня  владения 

отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

 

Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

 

   По способам (умениям) осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность: 

 

«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или 

комплекс утренней, атлетической, ритмической гимнастики. При этом учащийся 

может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и 

применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения задания, 

оценить его. 

 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или 

включенных в утреннюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают 

затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом 

контролируют ход и итоги выполнения задания. 

 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методами наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

 

По уровню физической подготовленности: 
 

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

улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для 

учащихся определѐнную трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих 

сдвигов даѐт основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 
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Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из 

суммы балов, полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные 

умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность, сдвиги в показателях физической подготовленности. При этом 

преимущественное значение имеет оценка за умение осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Учащиеся, отнесѐнные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской  

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 

двигательных действий, которые им противопоказаны. 

 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими 

разделом «Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия. 

Критерии уровней успешности.  

 

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

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится») и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний 

предмета по программе). Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. Качественные оценки − «хорошо, но не отлично» 

или «нормально» (решение задачи с недочѐтами).  

 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, 

где потребовалось:  

 

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

«Ученик может научиться» программы);  

 

− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).  

 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого 

всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение 

задачи с недочѐтами).  

 

Максимальный уровень (НЕобязательный) − решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, 

не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка − «превосходно».  
 

 

Формы контроля и учѐта достижений обучающихся (процедуры) 
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В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ, посредством следующих процедур: 

 

- стартовая диагностика (на входе в 1 класс); 

- входная диагностика (начало учебного года); 

- текущий контроль (в ходе изучения программного материала); 

- промежуточная аттестация (в конце каждого года обучения) 

- итоговая диагностика (в конце 4 класса). 
 

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. Эти показатели 

определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в 

текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 

умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления 

коррекции. 
 

Цель входной диагностики – оценка уровня предметных знаний, умений, 

навыков и способов деятельности в начале учебного года, необходимых для 

качественного усвоения программного материала. 
 

 

Цель текущего контроля – систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда 

обучающихся. Учитель оценивает надежность сформированности способов 

действий, выявляет динамику развития обучающихся, намечает пути повышения 

успешности обучения отдельных обучающихся. Такой подход к организации 

контроля учебных достижений, обучающихся позволяет учителю оценить 

эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необходимости 

внести изменения в организацию образовательной деятельности. 

 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные 

методы (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные 

методы, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся, результатов компьютерного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4
х 

классах по всем предметам 

учебного плана без прекращения образовательной деятельности. Итоги 

контрольных мероприятий оформляются как среднее арифметическое четвертных 

отметок по предмету в текущем учебном году. 

Промежуточная аттестация учащихся 1
х
 классов проводится в форме 

комплексной контрольной работы, оценивается качественной оценкой, не 

сопровождается оценкой в баллах. 
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных  образовательных достижений 
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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 ребенка. 
 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений может быть отнесен 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. 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 
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деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 

за ее 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: выполняются в ходе обязательных учебных 

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

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

 

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, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Такими работами могут быть: 

 

˗ по русскому языку и литературному чтению, английскому языку — диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

«дневники читателя», иллюстрированные работы детей, материалы их самоанализа 

и рефлексии; 

 

˗ по  математике  —  математические  диктанты,  оформленные  результаты 

 

-  мини-исследований, записи решения  учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, проектные работы; 

 

˗ по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, творческие работы, материалы 

самоанализа; 

 

˗ по предметам эстетического цикла — фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, проектные 

работы; 
 

˗ по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества; 

 

˗ по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений. 

 

2. Систематизированные  материалы  наблюдений  –  оценочные  листы, 
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материалы и листы наблюдений за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, выступающие и 

в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя, иные 

учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательных отношений. 

 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 
 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. 
 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

адаптированы учителем к особенностям образовательной программы и детям. 
 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 
 

˗ о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 

˗ о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

 

˗ об  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности   

 

˗ мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Разделы Портфолио 
Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 
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Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых 

уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  
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На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

    Итоговая оценка выпускника 
 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

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

получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

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, трех (четырех) итоговых работ (по русскому 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, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются выводы о достижении 

планируемых результатов: 
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1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

 

˗ отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 

˗ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

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

 

˗ даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

Оценка результатов деятельности школы начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 

 

˗ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 

˗ условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 

˗ особенностей контингента обучающихся. 

 

           Предметом  оценки  является  текущая  оценочная  деятельность  школы  и 

педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 
 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ. 

 

 

Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 
         Правовая основа развития системы оценивания эффективности деятельности 

образовательных организаций заложена следующими нормативными документами: 

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642; 
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– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

30.08.2013 № 1015; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 № 373 с последующими изменениями и дополнениями. 

– Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462. 

 

     В перечень основных критериев, показателей отражающих эффективность 

деятельности образовательной организации входят следующие: 

1. Муниципальное задание; 

2. Самообследование; 

3. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

4. Результаты независимых исследований качества образования. 

            

Показатели оценки эффективности деятельности образовательных 

организаций, их руководителей и других работников. 

Муниципальное задание 
           Для установления прямой зависимости уровня оплаты труда работников 

образовательных организаций от объема и качества предоставляемых 

образовательных услуг, а также создания условий по внедрению механизмов 

эффективного контракта с работниками организаций, которые определены в 

распоряжении Коллегии Администрации Кемеровской области от  28.02.2013 № 

182-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»).  «Изменения в 

отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение 

эффективности образования». 

          Показатели эффективности деятельности  образовательной организации, ее 

руководителя и педагогических работников обеспечивают установление 

эффективной системы мотивации между уровнем оплаты труда и объемом и 

качеством предоставляемых образовательных услуг.  

         Значения показателей оценки эффективности деятельности образовательных 

организаций, их руководителей и других работников нацеливают учреждение на 

выполнение основных задач  государственного (муниципального) задания, т.е. на  

предоставление доступных и качественных образовательных услуг. 

  В этой связи, в качестве показателей стимулирования отобраны основные, 

влияющие на эффективность работы образовательной организации, на 

количественное и качественное изменение результатов по отношению к 

стратегической цели, задаче, ожидаемому результату. 

              По своей форме  показатели эффективности отражают: 
- достижение  единой цели всеми работниками  организации (доступность и 

качество образовательных услуг); 

- результаты деятельности подразделений (например, учебная, воспитательная, 

финансовая, хозяйственная деятельность); 
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-  степень удовлетворенности потребителя, либо руководителя тем, как 

выполняются поставленные задачи; 

       Основные показатели эффективности измеряются соответствующими 

индикаторами. Каждый индикатор конкретен, четко сформулирован по 

достижению цели, измеримым в цифрах или определяем качественными 

показателями, обязательно имеет целевое значение. 

Целевое значение индикатора реально и достижимо в установленном расчетном 

периоде, и в тоже время сложно, чтобы для его исполнения прикладывались 

усилия.  

По способу измерения индикаторы  количественные и качественные 

Количественные показатели в результате имеют числовое обозначение, а 

качественные показатели – эффект изменения, дату и т.п.  

      Показатели эффективности работы руководителя образовательной организации 

и педагогических работников вытекают из целей работы организации и его 

структурных подразделений, способствуют  внутренней согласованности и 

сосредоточенности в действиях персонала, приводят к успеху работы организации.  

При этом все показатели должны согласовываться между собой.  

       Учредитель устанавливает образовательным организациям  «показатели, 

характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги» в форме 

государственного (муниципального) задания целевые значения следующих 

дополнительных показателей эффективности, которые, до включения в рейтинг,  

подлежат включению в показатели эффективности работы руководителя: 
(http://uoprkr.do.am/index/municipalnye_zadanija/0-132) 
1. Выполнение плана государственного задания в натуральном выражении по 

видам образовательных услуг (в среднегодовом исчислении  за финансовый год); 

2. производительность труда  - численность основных педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, приходящихся на одного 

обучающегося (целевое значение  показателя определяется учредителем); 

3. эффективность управления кадровыми ресурсами - доля «прочего» персонала 

в фонде оплаты труда учреждения;  (целевое значение  показателя определяется 

учредителем, но не более 40%); 

4. целевое значение средней заработной платы педагогического персонала на 

финансовый год. 

      При невыполнении образовательной организацией плана государственного 

(муниципального) задания в натуральном выражении размер субсидии на 

выполнение государственного задания пересчитывается в сторону уменьшения по 

установленным расчетным нормативам затрат, исходя из невыполненных объемов 

государственного задания. 

       При отсутствии в образовательной организации установленных расчетных 

нормативов затрат, размер субсидии на выполнение государственного задания 

уменьшается на сумму невыполненных услуг и работ, согласно утвержденной 

смете расходов на их оказание или выполнение.  

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 
В рамках внутренней системы качества образования оцениваются: 

http://uoprkr.do.am/index/municipalnye_zadanija/0-132
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– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о 

самообследовании  Школы. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ 

федеральным требованиям; 

– контроль реализации основных образовательных программ; 

– контроль освоения основных образовательных программ; 

– оценка соответствия условий реализации ООП (по уровням общего 

образования) федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего 

образования) и мониторинг реализации «дорожной карты» развития условий 

реализации ООП (по уровням общего образования); 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании; 

– подготовка справки по итогам учебного года. 

Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются в 

годовой план работы Школы. 

    В качестве объекта оценки результатов реализации ООП НОО, 

разработанных на основе ФГОС, выступают: 

– предметные результаты обучения; 

– метапредметные результаты обучения; 

– личностные результаты; 

– достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня; 

– удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

 



58 
 

    Оценка достижения предметных результатов освоения ООП (по уровням 

общего образования) в соответствии с ФГОС проводится в следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

учащихся (с использованием технологии портфолио); 

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ; 

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

– анализ результатов ГИА. 

     

         Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты 

индивидуального учета фиксируются: 

– в сводной ведомости успеваемости; 

– в справке по итогам учета единиц портфолио обучающегося. 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

Оценке подлежит ООП НОО, разработанная согласно требованиям 

образовательных стандартов. Результаты оценки ООП НОО прикладываются к 

протоколу утверждения программы педагогическим советом. 

         В случае внесения в ООП НОО изменений и/или дополнений проводится 

оценка этих изменений и дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС 

НОО. 

Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится 

только на этапе их внесения в школьный реестр дополнительных 

общеобразовательных программ по параметрам: 

– соответствие тематики программы запросу потребителей;  

– наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

– соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 

– соответствие структуры и содержания программы региональным 

требованиям (при их наличии); 

– наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых 

результатов освоения программы обучающимся. 

 

 

 

Оценка условий реализации образовательных программ 

 
Структура оценки условий реализации образовательных программ 

разрабатывается на основе требований ФГОС к кадровым, финансовым, 

психолого-педагогическим, материально-техническим и информационно-

методическим условиям. 

Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий 

реализации образовательных программ соответствует федеральным требованиям к 
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показателям эффективности деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

– на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

 

        Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при 

планировании результатов образовательной деятельности и состава мероприятий 

по их достижению. Стартовая оценка условий дополняется «дорожной картой» их 

развития за период реализации ООП того или иного уровня общего образования.  

      Показатели стартовой оценки и показатели «дорожной карты» вносятся в 

организационный раздел ООП каждого уровня общего образования после их 

согласования с педагогическим советом. 

      Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится 

контроль состояния условий. Предметом контроля выступают: 

– выполнение показателей «дорожной карты» ООП НОО 

– совокупное состояние условий образовательной деятельности в Школе. 

Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий 

образовательной деятельности Школы включаются в отчет о самообследовании. 

 

Мониторинг 

 

 В рамках ВСОКО проводятся мониторинги: 

– личностного развития обучающихся; 

– достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

– выполнения «дорожной карты» развития условий реализации 

образовательных программ; 

– показателей отчета о самообследовании. 

Вышеперечисленные мониторинги проводятся на основе параметров, 

внесенных в приложения 2–6. 

Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится один раз в 

три года, а его результаты вносятся в аналитическую часть отчета о 

самообследовании. 

  В рамках ВСОКО ответственные лица готовят справки по результатам 

оценочных мероприятий, локальные аналитические записки в случае внепланового 

контроля в одном из направлений ВСОКО и сводные аналитические справки по 

итогам мониторингов. 

Состав конкретных документов ВСОКО ежегодно обновляется и 

утверждается руководителем Школы 

 

 

ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 



60 
 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования (далее – Программа формирования 

УУД) конкретизирует требования ФГОС начального общего образования к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, и раскрывает технологический аспект 

формирования УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию системнодеятельностного подхода, 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 способы деятельности (новые 

умения) 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. 
 

Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД) происходит 

в процессе освоения обучающимися предметных планируемых результатов в 

рамках отдельных учебных предметов. 
 

При этом полноценное формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся возможно при реализации системно-деятельностного подхода на 

всех без исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при 

проведении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные 

результаты (знания, умения и компетенции) рассматриваются как поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий обучающимися 

для решения широкого круга практических и познавательных задач 

 

Программа формирования универсальных учебных действий в соответствии 

с ФГОС НОО включает: 

 

˗ описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

 

˗ характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 

˗ связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с учебно-методическим комплектом «Школа России»; 
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˗ типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с учебно-

методическим комплектом «Школа России»; 

 

˗ обеспечение преемственности и особенностей формирования УУД при 

переходе от уровня дошкольного к начальному общему образованию. 

 

 

Цель программы: регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

 

Задачи программы: 
 

– организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по формированию УУД обучающихся 1-4-х классов; 

 

– реализовывать основные подходы, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, формировать у них культуру исследовательской и 

проектной 

деятельности, как в урочной, так и во внеурочной деятельности, в т. ч. на 

материале содержания учебных предметов; 

 

– обеспечивать преемственность и особенность формирования УУД при 

переходе от уровня дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

 

Подходы к формированию универсальных учебных действий, обусловлены 

сменой образовательной парадигмы в связи с переходом к информационному 

обществу. В новых условиях знания, умения и навыки не могут являться 

единственными и основными итогами образования. Произошел переход от 

понимания образования 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. 
 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному включению их в решение проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; 

 

сотрудничеству учителя и обучающихся в образовательной деятельности.  
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          Таким образом, при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования необходимо учитывать изменение ценностных 

ориентиров содержания образования, как в деятельности учителя, так и в 

деятельности обучающихся. 
 

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов 

окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая 

не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой 

жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений. 

 

Ориентир – избранная цель в жизни, поведении. 
 

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, 

определяют структуры сознания и программы и стратегии деятельности, 

контролируют и организуют мотивационную сферу, инструментальные 

ориентации на конкретные объекты и (или) виды деятельности и общения как 

средство достижения целей. 
 

Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, является освоение и 

применение системно-деятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся 

достижение личностных и метапредметных результатов. 
 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы. 
 

При определении ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования учитываются национальные, региональные и этнокультурные 

особенности Кемеровской области. 

Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 
 

1) 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; 

 

– чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 

народов, проживающих на территории Кемеровской области; 

 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
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– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

 

3) развитие 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 

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); 

 

4) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

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

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в 

образовательной деятельности, осуществление познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 
 

Связь УУД с содержанием учебных предметов  
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Окружающий 

мир», «ОРКСЭ», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 
 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

универсальных учебных умений: 
 

˗ коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 

˗ умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 

˗ умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятив-

ные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура и др.) 

Познава- моделирование  смысловое моделирование, широкий 
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тельные 

общеучебные 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

спектр 

источников 

информации 

Познава-

тельные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуни-

кативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 
 

В курсе «Математика» в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны - о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 
 

 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа - русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине - крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 
 

В курсе «Литературное чтение» разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 

стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  
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  Курс «Родного (русского) языка» создает условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка. Важнейшими задачами курса являются 

приобщение учащихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование первоначальных представлений младших 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов, что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка.  

 

 Литературное чтение на родном (русском ) языке  

 

  Литературное чтение на родном (русском) языке  — это осмысленная, 

творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений.  

 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.  

 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.  

 

В курсе «Окружающий мир» это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край - часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 



67 
 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

 

В курсе «Технология» для 1−4 класса обучающиеся знакомятся со 

старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, 

инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами современных производств Российской Федерации, 

работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они 

выпускают. Практические работы по изготовлению изделий традиционных 

ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у учащихся 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 

уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся 

при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении 

проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных 

предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся 

с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. Во 2 классе дети разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой Российского 

государства, произведениями отечественного музыкального искусства. 

 

Основы  религиозных  культур  и  светской  этики.  Учебный  предмет 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» преимущественно 

обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных 

универсальных действий, в меньшей степени делается акцент на формировании 

регулятивных универсальных учебных действий 

 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в 

мир большой культуры». 

 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia обучающимся 

предлагаются тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне 

города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся 

осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание 

собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у 

учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 
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 «Физическая культура» формирует основы общекультурной и 

российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте, способствует формированию моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, формирует готовность к  преодолению 

трудностей, способность  принять на себя ответственность, развивает мотивацию, 

умение мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,  способствует 

освоению правил здорового и безопасного образа жизни.  

          

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ 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 

партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

          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 еѐ 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: 
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˗ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 

˗ планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 

˗ прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

˗ коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 

˗ оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

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

работы; 

 

˗ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

 

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

 

˗ поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 

˗ структурирование знаний; 

 

˗ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 

˗ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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˗ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 

˗ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

 

˗ извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 

˗ определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 

˗ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково- 

символические действия: 
˗ моделирование и преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 

˗ преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

 

˗ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 

˗ синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 

˗ выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

˗ подведение под понятие, выведение следствий; 

 

˗ установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 

˗ построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 

˗ доказательство; 
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˗ выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

˗ формулирование проблемы; 

 

˗ самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

 

˗ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 

˗ постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 

˗ разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 

˗ управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 

˗ умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 

˗ владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

         Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Структурный компонент программы формирования УУД 

 

«Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий» раскрывает механизмы 

реализации программы в практической деятельности учителя начальных классов. 

 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с 

группами планируемых результатов: 
 

– типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 

действий; 

– типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Часть 1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий: особенностью данных 

задач является то, что они должны раскрывать способы организации деятельности 

обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся 

освоение продуктивных способов работы с текстом и использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи 

формирования универсальных учебных действия»: 

 

– типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 

образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

 

– типовые задачи – это системообразующий компонент программы, 

характеризующий способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение 

обучающимися метапредметных результатов. 

 

 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, приемы, образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные технологии), обеспечивающие 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного 

плана и на всех курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач 

внутри предмета / курса внеурочной деятельности должно обеспечивать 
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планомерное формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий в течение учебного года. 

 

Системно-деятельностный подход предполагает, что обучающиеся с первого 

класса включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение 

большего числа типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, 

усложняется лишь содержание предметного материала. 
 

Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается 

систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной 

деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных 

учебных действий, представлен в таблице: 
 

 

Универсальное учебное  Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
 

действие         
 

   Регулятивные УУД    
 

Целеполагание   Постановка и решение учебной задачи   
 

Планирование   Постановка  и  решение  учебной  задачи  Проектные  задачи  / 
 

   групповые проекты     
 

Прогнозирование  Технология безотметочного оценивания (прием 
 

   «Прогностическая самооценка»)    
 

Контроль   Технология безотметочного оценивания (приемы 
 

   «Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль 
 

   при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя») 
 

Коррекция   Технология  безотметочного  оценивания  (прием  «Пошаговый 
 

   взаимоконтроль при работе с алгоритмом»)   
 

Оценка   Технология безотметочного оценивания (приемы 
 

   «Ретроспективная   самооценка»,   «Комментирование   устных 
 

   ответов», «Гибкая 63 система балльной оценки»)   
 

Рефлексия способов и Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 
 

условий действий 
 

 «Рефлексию»      
 

        
 

   Познавательные УУД    
 

Общеучебные  Постановка  и  решение  учебной  задачи  Проектные  задачи  / 
 

   групповые   проекты   Учебно-познавательные   (практические) 
 

   задачинаценностныеустановки,коммуникацию,на 
 

   сотрудничество Теория формирования умственных действий  
 

   Постановкаирешениеучебныхзадач,включающая 
 

   моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор, 
 

   кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)   
 

Знаково –символические  Постановка   и   решение   учебной   задачи   Учебные   задания, 
 

   формирующие логические универсальные действия   
 

Логические   Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на решение 
 

   проблем       
 

   Коммуникативные УУД    
 

Коммуникативные  Учебное сотрудничество, в  том числе  учебно-познавательная 
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   (учебно-практическая)  задача  на  сотрудничество  Постановка  и 
 

   решение учебной задачи Проектные задачи / групповые проекты 
 

 Чтение. Работа с текстом (работа с информацией)    
 

Поиск информации  Составление плана текста     
 

Понимание прочитанного  Приемы «Внимание  к слову», «Знакомство  с заголовком», 
 

   «Пометки на полях», «Диалог с текстом»   
 

Преобразование и  Работа с таблицами, схемами, рисунками   
 

ментальными картами         
 

 

 Оценка информации   Учебное сотрудничество Проектные задачи       

  Формирование ИКТ-компетентности (применение информационно-коммуникационных   

           технологий)             

 Знакомство со средствами  Включение и  выключение   цифрового   устройства.   Выбор 

 ИКТ гигиена работы с   необходимых для решения задачи и запуск программ с рабочего 

 компьютером   стола  и  из  меню  «Пуск»,  использование  технологии  Drag  and 

        Drop.   Организация   рабочего   места   и   энергосбережение. 

        Рациональная  организация  информации  в  файловой  системе 

        компьютера: создание, именование и использование имен файлов 

        и папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, сохранение 

        открытого   объекта)   для   хранения   цифровой   коллекции 

        Копирование, переименование и удаление файлов.      

 Технология ввода   Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов в: 

 информации в компьютер:  компьютер для ввода  информационных  объектов,  Извлечение 

 ввод текста, запись звука,  хранящейся в устройстве ИКТ  цифровой  информации для 

 изображения, цифровых  воспроизведения  (просмотр,  прослушивание,  вывод  на  печать) 

 данных      зафиксированной информации (открывание объекта) Сохранение 

        информационных  объектов Работа в компьютерной  программе, 

        позволяющей набирать тексты с использованием клавиатуры.   

                          

                      Познава  Коммуник  

 Личностные УУД      Регулятивные УУД     тельные   ативн.  

                      УУД   УУД  
                          

           1 КЛАСС             
          

 1.Ценить и принимать  1.Организовывать свое рабочее   1.Ориентироваться в  1.Участвовать  в  диалоге  на  

 следующие  базовые  место  под руководством   учебнике:  определять  уроке ив  жизненных  

 ценности:«добро»,  учителя.        умения, которые  ситуациях.      

 «терпение»,   2.Определять цель выполнения   будут  сформированы  2.   Отвечать  на вопросы  

 «родина»,  «природа»,  заданийнауроке,во   на основе изучения  учителя, товарищей по  

 «семья».    внеурочной деятельности, в   данного раздела.    классу.       

 2. Уважать к  своей  жизненных ситуациях под   2.Отвечать   на  2.Соблюдать  простейшие  

 семье,к своим  руководством учителя.     простые вопросы  нормы речевого этикета:  

 родственникам,  3.Определять   план   учителя, находить  здороваться,  прощаться,  

 любовь к родителям.  выполнения заданий на   нужную информацию  благодарить.      

 3. Освоить роли  уроках,  внеурочной   в учебнике.     3.Слушать и понимать речь  

 ученика;    деятельности, жизненных   3.Сравнивать    других.       

 формирование  ситуациях под руководством   предметы, объекты:  4. Участвовать  в паре.   

 интереса (мотивации)  учителя.        находить общее  и         

 к учению.    4.Использовать в  своей   различие.            

 4.Оценивать   деятельности простейшие   4.Группировать           

 жизненные ситуаций  приборы:   линейку,   предметы, объекты на         

 и поступки героев  треугольник и т.д.      основе существенных         

 художественных            признаков.            

 текстов с точки            5.Подробно           

 зрения              пересказывать           

 общечеловеческих            прочитанное или         

 норм.              прослушанное;           
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                определять тему.           
                         

            2 КЛАСС             
              

             

 1. Ценить и принимать  1.Самостоятельно      1.Ориентироваться  в  1.Участвовать  в  диалоге;  

 следующие базовые  организовывать свое рабочее   учебнике: определять  слушать и  понимать  

 ценности:  «добро»,  место.          умения, которые  других, высказывать свою  

 «терпение», «родина»,  2. Следовать режиму   будут   сформированы  точку зрения на события,  

 «природа», «семья»,  организации учебной  и   на основе изучения  поступки.      

 «мир», «настоящий  внеучебной деятельности.    данного раздела;  2.Оформлять свои мысли в  
                             

 

 друг».      3.Определять цель учебной  определять круг  устной и письменной речи   

 2.Уважение к своему  деятельности с    помощью  своего незнания.   с учетом своих учебных и   

 народу, к  своей  учителя и самостоятельно.   2.Отвечать на простые  жизненных  речевых   

 родине.     4.Определять     план  и сложные вопросы  ситуаций.       

 3.   Освоение  выполнения заданий на  учителя,  самим  3.Читать вслух и про себя   

 личностного смысла  уроках,    внеурочной  задавать  вопросы,  тексты учебников, других   

 учения,  желания  деятельности,   жизненных  находить нужную  художественных   и   

 учиться.     ситуациях  под  руководством  информацию  в  научно-популярных  книг,   

 4.Оценка жизненных  учителя.         учебнике.    понимать прочитанное.   

 ситуаций и поступков  5.Соотносить выполненное  3.Сравнивать  и  4.Выполняя различные   

 героев      задание  с    образцом,  группировать    роли в  группе,   

 художественных  предложенным учителем.   предметы, объекты  сотрудничать    в   

 текстов с точки зрения  6.Использовать в работе  по  нескольким  совместном  решении   

 общечеловеческих  простейшие инструменты и  основаниям; находить  проблемы (задачи).     

 норм.      более сложные    приборы  закономерности;            

       (циркуль).        самостоятельно            

       6.Корректировать выполнение  продолжать их по           

       задания в дальнейшем.   установленном            

       7.Оценка своего задания по  правилу.              

       следующим параметрам: легко  4.Подробно             

       выполнять,     возникли  пересказывать            

       сложности при выполнении.   прочитанное или           

                прослушанное;            

                составлять простой           

                план .              

                5.Определять, в каких           

                источниках можно           

                найти необходимую           

                информацию для           

                выполнения задания.           

                6.Находить             

                необходимую            

                информацию,    как в           

                учебнике,   так   и   в           

                словарях в учебнике.           

                7.Наблюдать  и  делать           

                самостоятельные            

                простые выводы.            
                            

             3 КЛАСС               
           

 1.Ценить и принимать  1.Самостоятельно    1.Ориентироваться    в    учебнике:  1.Участвовать   в   диалоге;  

 следующие базовые  организовывать    определять умения, которые будут  слушать и понимать других,  

 ценности:«добро»,  свое рабочее    сформированы на основе изучения  высказывать свою точку  

 «терпение»,    место  в    данного  раздела;  определять  круг  зрения на   события,  

 «родина», «природа»,  соответствии с    своего незнания; планировать свою  поступки.       

 «семья»,   «мир»,  целью      работу  по изучению незнакомого  2.Оформлять свои мысли в  

 «настоящий  друг»,  выполнения     материала.       устной и письменной речи с  

 «справедливость»,  заданий.      2.Самостоятельно предполагать,  учетом своих  учебных и  

 «желание  понимать  2.Самостоятельно    какая  дополнительная информация  жизненных   речевых  

 друг   друга»,  определять     буде нужна для изучения  ситуаций.       

 «понимать позицию  важность  или    незнакомого материала;    3.Читать  вслух  и  про  себя  

 другого».     необходимость    отбирать необходимые   источники  тексты учебников,  других  

 2.Уважение к  своему  выполнения     информации  среди  предложенных  художественных и научно-  

 народу, к другим  различных     учителем словарей, энциклопедий,  популярных книг, понимать  
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 народам, терпимость  задания  в    справочников.      прочитанное.       

 к обычаям и  учебном      3. Извлекать информацию,  4. Выполняя различные  

 традициям других  процессе  и    представленную  в  разных  формах  роли в группе, сотрудничать  

 народов.     жизненных     (текст,  таблица,  схема,  экспонат,  в совместном  решении  

 3.Освоение    ситуациях.     модель,       проблемы (задачи).     

 личностного смысла  3.Определять     а, иллюстрация и др.)     5. Отстаивать свою точку  

 учения;  желания  цель учебной    4.Представлять информацию в виде  зрения, соблюдая правила  

 продолжать  свою  деятельности с    текста,  таблицы,  схемы,  в  том  речевого этикета.     

 учебу.      помощью     числе с помощью ИКТ.    6. Критично относиться к  
                               

 
                        

 4.Оценка жизненных  самостоятельно.  5.Анализировать, сравнивать,  своему мнению     

 ситуаций  и  4. Определять  группировать различные объекты,  7.Понимать точку зрения  

 поступков  героев  план  выполнения  явления, факты.     другого       

 художественных  заданий  на         8.   Участвовать в работе  

 текстов с точки  уроках,           группы,  распределять  роли,  

 зрения    внеурочной          договариваться друг с  

 общечеловеческих  деятельности,          другом.       

 норм, нравственных и  жизненных                 

 этических ценностей.  ситуациях под                

     руководством                 

     учителя.                  

     5.Определять                 

     правильность                 

     выполненного                 

     задания  на                

     основе сравнения                

     с предыдущими                

     заданиями, или                

     на  основе                

     различных                  

     образцов.                  

     6.Корректировать                

     выполнение                 

     задания  в                

     соответствии с                

     планом,                  

     условиями                  

     выполнения,                 

     результатом                 

     действий  на                

     определенном                 

     этапе.                  

     7.Использовать в                

     работе                  

     литературу,                 

     инструменты,                 

     приборы.                  

     8.Оценка своего                

     задания  по                

     параметрам,                 

     заранее                  

     представленным.                
                      

          4 КЛАСС            
           

 1.Ценить и принимать  1.     1.Ориентироваться   в   учебнике:  1.Участвовать   в   диалоге;  

 следующие базовые  Самостоятельно  определять умения, которые будут  слушать и понимать других,  

 ценности:  «добро»,  формулировать   сформированы на основе изучения  высказывать свою точку  

 «терпение»,   задание:    данного  раздела;  определять  круг  зрения на  события,  

 «родина»,  «природа»,  определять его  своего незнания; планировать свою  поступки.      

 «семья»,  «мир»,  цель,    работу по  изучению  незнакомого  2.Оформлять  свои  мысли  в  

 «настоящий друг»,  планировать   материала.      устной и письменной речи с  

 «справедливость»,  алгоритм его  2.Самостоятельно предполагать,  учетом своих учебных и  

 «желание  понимать  выполнения,   какая  дополнительная информация  жизненных   речевых  

 друг  друга»,  корректировать   буде нужна для изучения  ситуаций.      
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 «понимать  позицию  работу  по ходу  незнакомого материала; отбирать  3.Читать  вслух  и  про  себя  

 другого»,  «народ»,  его выполнения,  необходимые  источники  тексты учебников, других  

 «национальность»   и  самостоятельно  информации среди  предложенных  художественных и научно-  

 т.д.    оценивать.    учителем словарей, энциклопедий,  популярных  книг,  понимать  

 2.Уважение к своему  2. Использовать  справочников, электронные диски.  прочитанное.      

 народу, к другим  при выполнения  3.Сопоставлять и отбирать  4. Выполняя различные роли  

 народам,  принятие  задания    информацию, полученную из  в  группе,  сотрудничать  в  

 ценностей  других  различные    различных   источников  (словари,  совместном  решении  

 народов.    средства:    энциклопедии, справочники,  проблемы (задачи).    
                        

 

 
                    

 3.Освоение    справочную  электронные  диски, сеть  5. Отстаивать свою  точку  

 личностного смысла  литературу, ИКТ,  Интернет).     зрения,   соблюдая правила  

 учения;  выбор  инструментыи  4.Анализировать, сравнивать,  речевого    этикета;  

 дальнейшего   приборы.  группировать различные  объекты,  аргументировать свою точку  

 образовательного  3.Определять  явления, факты.    зрения с помощью фактов и  

 маршрута.    самостоятельно  5. Самостоятельно делать выводы,  дополнительных сведений.   

 4.Оценка жизненных  критерии  перерабатывать информацию,  6. Критично относиться к  

 ситуаций  и  оценивания,  преобразовывать еѐ,  представлять  своему мнению. Уметь  

 поступков  героев  давать  информацию   на   основе   схем,  взглянуть на  ситуацию с  

 художественных  самооценку.  моделей, сообщений.   иной позиции  и  

 текстов с точки    6.   Составлять сложный план  договариваться с людьми  

 зрения      текста.     иных позиций.     

 общечеловеческих    7.Уметь  передавать  содержание  в  7.Понимать точку зрения  

 норм, нравственных и    сжатом, выборочном или  другого       

 этических ценностей,    развѐрнутом виде    8. Участвовать   в работе  

 ценностей           группы,  распределять  роли,  

 гражданина России.         договариваться друг с  

            другом.   Предвидеть  

            последствия коллективных  

            решений.       
                    

 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся 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. Учащийся 
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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 учащегося. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; 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. 
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Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального общего 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 учащимся 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 еѐ 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, учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся 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 учащихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также широко применяется при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и учащиеся. 

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 проходит 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 

учащихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

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, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- 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 учащихся 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 

учѐтом 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. 

 

 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 
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образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между учащимися, 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 начального общего образования) и в период перехода учащихся 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 ребѐнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, 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 ребѐнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
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нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ 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 ребѐнка 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 

ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает, как умение строить своѐ 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 

учащихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом 

возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 
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- необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (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. 

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 
- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть является информативной для 

администрации, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД 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); 
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- 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 является: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, самого учащегося – самооценивание. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего) оценивания, в том числе критериальное, текст самооценки.  

Стартовая диагностика, представленная в таблице, покажет основные 

проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период поможет выстроить  

систему работы по преемственности. 

 На уровне 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 по методикам. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
Личностные 

УУД и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания  

 

 

Типовые 

диагности-

ческие задачи 

Предшколь-ная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагности- 

ческие 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 социального способа 
оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

Дифференци-

рованность, 

рефлексив-

ность, 

регулятив-ный 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

 

Методика 
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компонент 

 
 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  

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

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; 

  установление связи между учением и 
будущей профессиональной 

деятельностью 

«Незавершен-

ная сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифициро-

ванный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала выражен-

ности учебно-

познаватель-

ного интереса 

(по Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

 

 

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  

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 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 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 
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теоретических задачах не 

ориентируется  

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 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и 

организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых 

наблюдений по данному учебному действию. 

 

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 

непроизвольного 

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 

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 В процессе выполнения действия Ошибки исправляет самостоятельно, 
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контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

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 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

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 

 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 
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компонента начального общего образования, их профессионализма в данной 

области. Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание 

для формирования универсальных учебных действий (причем определено, для 

какого именно).  

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 

осуществляется при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей. Показателями 

эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы (кроме 1-го класса), количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Еще одним важным компонентом формирования универсальных учебных 

действий является осуществление педагогической рефлексии. В процессе 

подготовки к реализации образовательных стандартов учитель начальных 

классов на основе предложенных психологических методик проводит 

диагностические процедуры (после консультаций со специалистом). Основным 

методом мониторинга реализации программы УУД для учителя является метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

Планируемые результаты в освоении учащимися 

универсальных учебных действий по завершении начального общего 

обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
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условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются текст. 
 

 

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

И КУРСОВ ВНУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
         Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО МБОУ «БОЛЬШЕТАЛДИНСКАЯ СОШ». 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 
 

Рабочие программы отдельных 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 каждого раздела. 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
 

Рабочая программа является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; конкретизирует общие цели уровня образования с учетом 

специфики предмета; фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению учащимися; определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; определяет объекты контроля и оценки результатов обучения. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов 

 

   
№ 

п/п Учебный предмет 

Наименование  

рабочей программы 

1 Русский язык Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

для обучающихся 1-4 классов 

2 
Литературное 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Литературное 

чтение» для обучающихся 1-4 классов 

3 Родной язык Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родной язык» 
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для обучающихся 1-4 классов 

4 
Литературное чтение на 

родном языке 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Литературное 

чтение на родном языке» 

для обучающихся 1-4 классов 

5 
Иностранный  язык 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Английский 

язык» для обучающихся 2-4 классов 

6 
Математика 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Математика» 

для обучающихся 1-4 классов 

7 
Информатика 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

для обучающихся 2-4 классов 

8 
Окружающий мир 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Окружающий 

мир» для обучающихся 1-4 классов 

9 
Музыка 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Музыка»  для 

обучающихся 1-4 классов 

10 Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для обучающихся 1-4 классов 

11 
Технология 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 

обучающихся 1-4 классов 

12 Физическая культура 
 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Физическая 

культура» для обучающихся 1-4 классов 

13 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Рабочая   программа   по   учебному   предмету   «Основы 

религиозных культур и светской этики» для обучающихся 4 

класса 

         

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

            Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы.  

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
 

№ 

п\п 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей программы 

внеурочной деятельности 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

 
 
 

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie 2 Духовно- 

нравственное 

3 Социальное 

4 Общеинтеллектуальное 

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
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5 Общекультурное 

  

            План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, студии, 

соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, 

конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады, 

объединения, игры, субботники, концерты, спектакли, практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

            План внеурочной деятельности МБОУ «Большеталдинская СОШ» 

определяет объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации. 

           Внеурочная деятельность реализуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

           Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

           Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности являются частью основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

учащегося.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении  начального общего образования cформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации учащегося в образовательной организации, 

развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 
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Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, с опорой на зону актуального развития. Принято во 

внимание, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы  

образовательной организации, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 

организации, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья учащихся. 

Цели, задачи, основные направления программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию учащегося, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья учащихся (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить учащегося составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления программы 
При получении начального общего образования на первое место в урочной и 

внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

- организация физкультурнооздоровительной работы; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 
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  Работа  образовательной организации по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по: 

- режиму дня учащихся, учебной нагрузке, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации просветительской 

работы образовательной организации с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательной организации с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей учащихся 

при получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации: 

 
Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесбере 

гающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

- соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания учащихся; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

администрация 

Организация учебной 

деятельности учащихся, 

направленная на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса, при 

чередовании обучения 

и отдыха 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий) учащихся; 

- использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учѐт 

индивидуальных особенностей развития учащихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

администрация, 

педагоги 

Организация 

физкультурно 

- полноценную и эффективную работу с учащимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

администрация, 

педагоги 
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оздоровитель 

ной работы, 

направленной на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима, 

нормального 

физического развития 

и двигательной 

подготовленности, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение 

и укрепление здоровья 

учащихся, 

формирование 

культуры здоровья 

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 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Самостоятель 

ная работа учащихся 

- самостоятельная работа способствует активной и 

успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

(Направляется и организуется взрослыми: 

учителями, взрослыми в семье.) 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Работа с родителями 

(законными 

представителя 

ми) 

- лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, 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. 

администрация, 

педагоги 

 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

- классные часы, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения 

(«Природа и здоровье человека», «Путешествие по стране Экология», «Что такое 

экология?», «День Земли» и др.), сохранения и укрепления здоровья учащихся 

(«Режим дня», «Рецепты здорового образа жизни», «Личная гигиена школьника», 

«Наше здоровье в наших руках», «Слагаемые здоровья» и др.), профилактике 

вредных привычек («Полезные и вредные привычки», «Курить – здоровью 

вредить!», «О рациональном правильном питании» и др.); 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся реализуется как средствами внеурочной деятельности, так 

и средствами урочной деятельности  с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку учащихся на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

учащимися  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика учащегося,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

учащемуся в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках «English 2—4» содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы 

хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 

России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 
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образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

английского языка, информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 
 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

экологической культуре и здоровому образу жизни  решается средствами всей 

системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной и/или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум с элементами 

тренинга, спортивные игры, дни здоровья. 

Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма предусматривает 

разные формы организации занятий: занятия в кружках, творческих группах, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

учащихся, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний («Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, соблюдение правил дорожного движения на автодорогах и 

железнодорожном транспорте», «Истоки детской агрессии», «Здоровый образ 

жизни. Его принципы и составляющие», «Как не проглядеть подростка? Работа по 
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профилактике ПАВ и суицидального поведения учащихся», «Безопасность 

учащихся во время летних каникул», «Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения», «Информационная безопасность в сети 

Интернет» и др.), педагогических советов («Принципы здоровьесберегающей 

педагогики»,  «Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, 

безопасного поведения» и т.п.) по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 
Образовательной организацией самостоятельно разработаны критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, безопасного образа жизни учащихся, исходя из особенностей региона, 

контингента учащихся, социального окружения, выбранных направлений 

программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости еѐ коррекции в образовательной 

организации проводится мониторинг. 

Мониторинг реализации программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в публичный отчѐт директора образовательной организации 

обобщѐнных данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделены следующие критерии эффективной реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 

и учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

- положительные результаты анализа анкет по вопросам, связанным с охраной и 

укреплением здоровья школьников (Анкета для самооценки учащимися 1 – 4 
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классов факторов риска ухудшения здоровья (анкета заполняется каждым 

школьником дома, с помощью родителей), анкет для родителей (законных 

представителей) (Опросник жалоб ребенка); 

- по результатам участия, количеству победителей и призеров в спортивных 

соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и т.п. 
 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель и задачи программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предполагает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого учащегося, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 
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-осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Принципы формирования программы 

 

Соблюдение интересов учащегося. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему учащегося с максимальной 

пользой и в интересах учащегося. 

 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем учащегося, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к еѐ решению. 

 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения учащимся образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы учащихся, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ 

основное содержание: 
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- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных 

учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории учащихся, со всеми участниками образовательных 

отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Содержание направлений работы 

 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление учащихся, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания учащегося в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений об учащемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащегося; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития учащегося; 

- анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Диагностика Создание банка данных  

учащихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей 

сентябрь Классный 

руководитель 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организован-

ности учащегося, 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

учащегося, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития учащегося с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность учащегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы учащегося и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагоги-

ческое сопровожде-

ние учащихся с 
ограничен- 

возможностями, 

учащихся-инвалидов 

Индивидуальный 

учебный план, 

рабочие программы 
 

Разработать: 

индивидуальный 

учебный план, 
рабочие программы 

по учебным 

предметам. 

 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, учитель-

предметник 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

учащихся с 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Работа по 

индивидуальному 

учебному плану, 

рабочим 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учитель-

предметник, 

классный 
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ограниченными 

возможностями, 

учащихся-инвалидов 

программам по 

учебным 

предметам. 

руководитель 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

учащихся-инвалидов 

 

 

Позитивная 

динамика развития 

отношения к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

 

работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Консультативная 

работа с 

педагогическими 

работниками 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По запросу Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

учащихся по 
выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Консультативная 

работа с учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

 

По запросу Заместитель 

директора по 
УВР, классный 

руководитель 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

Консультативная 

работа с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По запросу Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 
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воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

учащихся 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

 
Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

информационно-

просвети-тельской 

работы  по 

социальным, 

правовым и др. 

вопросам  

Информацион-

ные мероприятия 

По 

запросу 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Психолого-педагоги-

ческое просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории учащихся 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания 

Информационные 

мероприятия 

 По 

запросу 

 

 

 

 

 

  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся 

для учѐта особенностей развития учащихся, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 



106 
 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения учащихся с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории учащихся. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям учащегося. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения учащихся с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, 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 учащегося, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер учащегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы учащегося. Наиболее действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на данном этапе — это консилиумы, которые 

предоставляют многопрофильную помощь учащемуся и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- 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. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей 

учащегося; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития учащегося, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности учащихся, дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учѐтом специфики нарушения развития учащегося; комплексное воздействие на 

учащегося, 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 учащихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех учащихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися учащимися в 

проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания учащихся, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и 
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коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя и др. 

 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, и педагогами, прошедшими курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

учащимися, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого обеспечивается повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ, в результате педагогические работники образовательной 

организации имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материальнотехническое 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 учащихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации.  

 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения учащихся, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является система широкого доступа учащихся с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, имеющим в наличии 

методических пособий и рекомендаций по направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов. 

 

Планируемые результаты 
- своевременное выявление учащихся, нуждающихся в коррекционно-развивающей 

помощи; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, развитие творческого потенциала, снижение 

уровня агрессивности, положительная динамика социальной адаптации и т.д.); 
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- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования образовательной организации. 
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2.5. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 
МБОУ «Большеталдинская СОШ» - одна из динамически развивающихся 

общеобразовательных учреждений Прокопьевского района. Школа расположена в 

сельской местности, с. Большая Талда Прокопьевского района. Сегодня школа 

соответствует современным стандартам. Имеется оборудование для всестороннего 

развития детей, условия обучения комфортные и безопасные.  

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 4 класс. Количество 

классов комплектов – 4.  

Структура управления школой: Управляющий совет, родительские комитеты 

классов, профсоюзный комитет, педагогический совет, творческие группы 

учителей, ученический Совет школы, активы классов. 

С сентября 2020 года коллектив школы будет активно участвовать в 

экспериментальном проекте «Цифровая платформа» от Сбербанка.  

Процесс воспитания в Большеталдинской школе основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Особенности микрорайона: на территории села располагаются музыкальная 

школа, сельский Дом культуры, сельская библиотека, стадион.  

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в 

МБОУ «Большеталдинская СОШ» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов МБОУ «Большеталдинская СОШ» на 

обеспечение позитивной динамики развития личности обучающихся и 

воспитанников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие уровням начального общего образования: 
 В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну;  

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

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

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
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спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов МБОУ «Большеталдинская СОШ», 

направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,  

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные  

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и  

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными п

редставителями, направленную на совместное решение проблем личностного  

развития детей; 
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками на всех  

уровнях общего образования, создавать условия для сознательного выбора  

профессий, в том числе через трудовое обучение и воспитание; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа,  

реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских  

общественных объединений и организаций; 

10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и  

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее  

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ 

«Большеталдинская СОШ» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ «Большеталдинская 

СОШ». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями. 

Вид 

деятельности 

Цель деятельности Формы 

деятельности  

Работа с классом Инициирование  и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

Конференция, 

круглый стол, 

встречи с 

политическими 

деятелями, выпуск 

периодической 

печати, дискуссия, 

работа 

самоуправления, 

шефство. 

Организация  интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 
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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 

Диспуты на 

нравственные темы, 

этикет и 

профессиональная 

этика, решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование, 

анкетирование, 

составление 

психологической 

карты, акции 

милосердия. 

Групповые дела, 

―огоньки‖, час 

общения, 

викторина, вечера, 

именины группы. 

Общественно-

полезный труд по 

самообслуживанию, 

дежурство по школе 

и т.д. 

Проведение  классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

Сплочение  коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

Выработка  совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение  особенностей личностного 

развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед 

Самоанализ и 

взаимоанализ «Как 

мы вели себя на 

экскурсии?», 

«Законы 

товарищества», 

«Каким быть или 

кем быть?»; диспут 

на нравственные 

темы, например, 
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классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

«Зачем человеку 

учиться?»; уроки 

культуры 

поведения. 

Поддержка  ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости 

и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

Индивидуальная  работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

Коррекция  поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Регулярные  консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися 

Лекция, защита 

проектов. 

Линейка  

Мини - педсовет 

Родительское 

собрание 

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 



116 
 

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 

Праздники, 

«Огоньки», Дни 

именинников, 

прогулки, 

посещение 

концертов, театров; 

спортивные игры, 

состязания, 

олимпиады. 

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 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами МБОУ «Большеталдинская СОШ» 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» 

правила общения школьников  со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), соблюдение  учебной 

дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений,  

Организация  работы обучающихся на 

уроке  с целью получения социально 

значимой информации – высказывания 

обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных Демонстрация детям примеров 
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возможностей содержания учебного 

предмета 

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 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

между обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«Большеталдинская СОШ» преимущественно осуществляется 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

 
 

Направления 

развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Наименования рабочих программ 

Познавательная 

деятельность  

направленные на 

передачу 

школьникам 

социально значимых 

знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие 

привлечь их 

внимание к 

экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным  

  

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/
obrazovanie 

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
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проблемам нашего 

общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину 

мира. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

направленные на 

воспитание у 

школьников любви к 

своему краю, его 

истории, культуре, 

природе, на 

развитие 

самостоятельности и 

ответственности 

школьников, 

формирование у них 

навыков 

самообслуживающег

о труда.  

  

http://b-
taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazova
nie 

Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

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. 

http://b-
taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazova
nie 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников в  МБОУ 

«Большеталдинская СОШ» осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

Уровни Мероприятия Формы 

На Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
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группов

ом 

уровне:  

 

 

«Консультационная служба» Психолого - педагогические 

консультации  специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, 

администрация). 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах 

детей. 

Родительские собрания, дни 

открытых дверей. 

Включение родителей процесс 

управления образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского комитета 

школы 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

Концерты, походы ,экскурсии, 

спортивные соревнование. 

 Родительские гостиные, на 

которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, 

формы и способы 

доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением 

специалистов 

Конференция отцов 

На 

индивид

уальном 

уровне: 

 

Индивидуальные консультации 

педагогов специалистами 

социально – психологической 

службы. 

 

Организация психолого -

педагогического и правового 

просвещения  

 

участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 

 

Совет профилактики 

 

Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого -

педагогического 

сопровождения проблемных 

семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога 

и психолога с семьями «группы 

риска»  

Контроль и привлечение к 
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ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей .Индивидуальные 

беседы 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Большеталдинская СОШ» 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Уровень  Виды деятельности 

 

На уровне 

школы 

Деятельность  выборного Совета старшеклассников, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы 

Работа  постоянно действующего школьного Актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

Деятельность  творческих групп, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

На уровне 

классов 

Деятельность  выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей 

Деятельность  выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

(министерство образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, печати и др.) 

организация на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую 

 через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация  школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
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растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» в МБОУ «Большеталдинская СОШ» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через циклы 

профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

Направления работы Мероприятия 

циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  

подготовку школьника к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего; 

 

Встречи с интересными людьми. 

экскурсии на предприятия 

г.Прокопьевск,предприятия села  

Большая Талда и, прилегающих 

шахтовых предприятий, дающие 

школьникам начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти 

профессии; 

Экскурсии 

 

посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах; 

реализация проектов «Сто дорог – одна 

твоя». 

индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

помощь родителям в профессиональном 

самоопределении обучающихся, 

консультации «Сто дорог – одна твоя» 
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дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

 

Вариативные модули 

 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Введение ключевых дел в жизнь МБОУ «Большеталдинская СОШ» помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

Уровень  Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

Социальные  

проекты 

Совместно  разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Спортивные  

состязания, 

праздники 

Проводимые  для жителей поселка и 

организуемые совместно с семьями учащихся 

мероприятия, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном 

уровне 

Разновозрастные  

сборы 

ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости 

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 

Мероприятия, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 
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посвящения образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей 

Церемонии  

награждения (по 

итогам года) 

школьников и 

педагогов 

Поощрения 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 

На уровне 

классов 

Общешкольные 

советы  

Выбор  и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ 

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  

каждого ребенка 

в ключевые дела 

школы 

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 

Индивидуальная  помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

Наблюдение  за 

поведением 

ребенка 

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 

Коррекция  

поведения 

ребенка 

Коррекция  поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, 
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которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы 

 

3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа МБОУ в «Большеталдинская СОШ» реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осущ

ествляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздн

иков, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организ

ации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности 

к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации вирт

уальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями мо

гли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе МБОУ «Большеталдинская СОШ» детская организация 

«Виктория»– это детская организация, реализующая деятельность РДШ. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ 

«Большеталдинская  СОШ», 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:  

 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных оформление школы к традиционным 
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помещений (вестибюля, коридоров, 

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 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности 

 

размещение на стенах 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.); 

 

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, стендовая 

презентация, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные 

стенды «Сто дорог – одна твоя», 

«Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», уголок 

Здоровья 

 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

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 

Акции «Аллея выпускников», проект 

«Школьный двор» (проектирование 

и разбивка клумб) 

 

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 

Оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  
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конференций и т.п.);  

 

 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага, конкурс 

плакатов, календарь отсчета событий 

) 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Анализ организуемого в МБОУ «Большеталдинская СОШ» воспитательного 

процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения.  

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во 

всех сферах - как в обучении, так и во внеурочной деятельности. Личностно - 

ориентированный характер образования предполагает реализацию воспитательных 

задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное 

время, построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 

личности каждого ребенка. Таким образом, основными подходами к организации 

воспитательного процесса будет являться системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход. Воспитательная система - это динамично развивающая 

система. В процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на 

основе ориентировочных моделей выпускников начального, основного и среднего 

уровня. 

При планировании воспитательной работы с детьми педагогами учитываются 

возрастные особенности; особенности семейного воспитания, результаты 

диагностики личностных качеств личности, ее морально-волевые качества; 

результаты диагностики личностного роста каждого ребенка. 

С целью получения сведений об эффективности и результатах воспитательной 

работы в конце учебного года проводится мониторинг по каждому направлению 

воспитательной деятельности. 

Гражданско-патриотическое направление 

Классными руководителями было организовано методическое обеспечение 

функционирования системы гражданского и патриотического воспитания. В 

каждом классе работа начинается с анализа фактического состояния уровня общей 

осведомленности учащихся по данному направлению, выбираются формы работы. 

Основной формой работы в классах остаются часы общения. Тематика и 

содержание часов общения соответствует возрастным особенностям и охватывает 

широкий спектр внутренних направлений: отечество, исторические личности, 

события, культура, краеведение, гражданские права и обязанности, 

интернационализм, героизм. 

Связь между поколениями осуществлялась через встречи с тружениками тыла, 

детьми войны, ветеранами труда, уроки в школьном музее, волонтерское движение, 

социальные акции. Через библиотечные уроки, выставочные ряды, книжно-
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иллюстративные выставки, литературные гостиные и творческие конкурсы 

проходило знакомство с культурой, историческими событиями и выдающимися 

личностями России. Формирование активной гражданской позиции проходило 

через такие формы как: круглые столы, встречи с гос.служащими 

правоохранительных органов, диспуты, школьные рейды, волонтерское движение, 

участие в социальных акциях. К государственным праздникам были приурочены 

спартакиады, концерты, конкурсы. Эффективной формой работы является 

экскурсионная деятельность. Экскурсии к памятным местам, в музеи, расширяют 

кругозор учащихся и знакомят их с историей и культурой нашей страны. Учащиеся 

наглядно знакомятся с героическими страницами истории нашей Родины и 

прикасаются к традициям русского народа, что позволяет воспитывать настоящих 

граждан и патриотов своей страны. 

С целью оценки эффективности воспитательной деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию было проведено анкетирование обучающихся 1- 4 

классов. 

В результате мониторинга уровня воспитанности наблюдается положительная 

динамика. Это позволяет положительно оценить педагогическую деятельность и 

эффективность выстроенной системы воспитания, которая сохраняет и повышает 

достигнутые результаты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

В школе сложилась собственная система наиболее эффективных путей и 

механизмов реализации воспитательной деятельности по формирование у 

школьников ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Работа 

велась по следующим направлениям:  

-  образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание;   

- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка перед началом уроков, 

физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы 

головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;  

-  информационно—консультативная работа: часы общения, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

Пропаганда здорового образа жизни проходила через урочную и внеурочную 

деятельность. Учителя физической культуры осуществляли организационное и 

методическое руководство внеклассной работой по физическому воспитанию. Под 

их руководством школьники участвовали в «Кроссе нации», «Лыжне России», 

принимали участие в школьных и районных спортивных соревнованиях по 

игровым видам спорта, легкой атлетике, лыжам. Традиционными в школе 

становятся День здоровья и спортивные состязания учащихся с учителями. Такие 

мероприятия несут не только воспитательное, но и социальное значение. Они 

объединяют учителей, учащихся, родителей и администрацию школы.  

Результаты анкетирования показывают, что увеличилось количество учащихся, 

соблюдающих правила ЗОЖ: читают специализированную литературу, смотрят 

передачи, соблюдают санитарно-гигиенические нормы, режим дня, сознательно и 

ответственно относятся к занятиям физкультурой, как следствие у учащихся 
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повысился уровень самооценки. 

 

Общеинтеллектуальное направление  

Воспитательный процесс в школе ориентирован на индивидуальные интересы 

личности каждого учащегося. Для формирования личности учащегося, для 

достижения высокого уровня его развития значимым в воспитании становится 

общеинтеллектуальное направление. Целью данного направления является 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, логики мышления, привитие интереса к чтению, 

развитие читательского кругозора. Планирование мероприятий по 

общеинтеллектуальному направлению базировался на организации научно-

познавательной и проектной деятельности учащихся. Активные формы работы 

были направлены на вовлечение учащихся в динамическую деятельность, которая 

обеспечивала развитие интеллекта и приобретение навыков самостоятельной 

деятельности учащихся. 

Мероприятия внутри школы проводились через такие формы как акции 

познавательной направленности: конференции учащихся, олимпиады, конкурсы 

детских исследовательских проектов, круглые столы, диспуты, познавательные 

экскурсии. Приобретая опыт исследовательской деятельности, коммуникативных 

навыков, выступлений перед аудиторией, у учащихся появляется возможность 

более полно раскрыть свои способности, выйти на более высокий уровень 

личностного роста. Ежегодно учителя и учащиеся школы принимают активное 

участие в конкурсной и проектной деятельности, областного, муниципального 

уровней.  В целом можно говорить о положительной динамике - учащиеся стали 

активнее принимать участие в конкурсной деятельности. 

 

Духовно-нравственное направление 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно – 

нравственное воспитание учащихся. Система духовно – нравственного воспитания 

в школе направлена на продвижение учащегося от привития ему элементарных 

норм и правил общественной жизни к более высокому уровню, где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. Все мероприятия для 

учащихся были направлены на создание условий способствующих и 

стимулирующих их собственное стремление к моральному развитию. 

Одним из важнейших положений  является формирование семейных 

ценностей, составляющих культурное, духовное, нравственное богатство 

российского народа. 

Эффективность работы выстроенной системы воспитания семейных 

ценностей показывает ранжирование основных жизненных понятий – учащиеся 

школы на протяжении многих лет ставят семью, счастливую семейную жизнь на 

первое место. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования программы 

духовно нравственного развития и воспитания школьников является нравственное 

развитие ребѐнка и становление его личностных характеристик. Объективная 

оценка определялась социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, 
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родителей, педагогов). Диагностика развития нравственной сферы ребенка 

включала исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонента нравственного развития. Исследование когнитивного компонента 

предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о 

нравственных качествах.  

 

Социальное направление 

Большой объем работы выполняется по трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является организация 

систематического, совместного, созидательного, творческого, социально значимого 

труда. В школе пропагандируется и поддерживается волонтерское движение. 

Ежегодно в летние каникулы организуется трудовая практика, во время которой 

учащимися приобретаются навыки ухода за растениями, формируются такие 

качества как ответственность и организованность. 

Одним из важных факторов успешной социализации является 

профориентационная работа. Профориентационная работа начинается с 1 класса. В 

начальной школе основными формами работы являются беседы, конкурсы, 

знакомящие с миром профессий, сюжетно-ролевые игры, дающие наглядное 

представление о профессиях. В начальной школе учащиеся начинают ходить на 

экскурсии.  

Эффективность воспитания можно оценить через динамику личностного роста 

каждого учащегося. Под личностным ростом подразумевается ценностное 

отношение учащегося к объектам действительности, которые признаны ценностью 

в рамках социума. В современном российском обществе приоритетными 

признаются гуманистические ценности, поэтому личностный рост – это развитие 

гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому себе.  

Особое внимание педагоги школы уделяют формированию навыка оценивать и 

сознательно выстраивать отношение к себе, к своей семье, к другим людям, 

государству, Отечеству, миру. Задачей школы становится - раскрывать и 

поддерживать способности и таланты учащихся, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире 

 
 

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie) 
 

 

Учебный план содержит:  

-Обязательную часть, которая  включает в себя предметные области и учебные 

предметы:  

Предметные 

области 

классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего I II III IV 

 

 

Русский язык и 

Обязательная 

часть 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
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литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык(русский) 

1 1 1 0,5 3.5 

Литературное 

чтение на родном 

языке( русское) 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - 1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (модуль 

«Основы мировых 

религиозных 

культур») 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 3 3 3 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
 

- 

 

26 

 

26 

 

26 

 

78 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 

21 

 

- 

 

- 

 

- 

 

21 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

 
-Часть, формируемую участниками образовательных отношений, которая 

предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 
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           Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

  

             Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы.  

 

Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится на основе 

результатов четвертных отметок, так среднее арифметическое данных результатов. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

Промежуточная аттестация в первом классе проводится без бального 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учѐбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

 

Основные задачи внеурочной деятельности: 
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом.  

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

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

образа жизни.  

- Организация информационной поддержки обучающихся.  
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- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в 

свободное от учебы время.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в 

деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта 

самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования основная образовательная 

программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 обще-интеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления 
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при организации внеурочной деятельности и основанием для построения 

соответствующих образовательных программ.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, заочные путешествия, 

исследования, мини-проекты, круглые столы, презентации, выставки творческих 

работ, конкурсы и олимпиады, объединения, игры, субботники, концерты, 

спектакли, практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

         

Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах 

Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах состоит 

из рабочих программ, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 

 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий 

формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется 

оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу 

работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте развития  

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся 

игры, защиты проектов.  

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями,  воспитания ценностного отношения к окружающей 

среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с 

ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 
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правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную 

сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно 

формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит 

повышение уровня самоопределения ребенка, расширение  

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального 

направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности  ответственного отношения к общему делу. 

4. Обще-интеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей 

специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках 

которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой 

информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании. По итогам работы в 

данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов.  

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию. По итогам работы в данном направлении 

проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. В этом случае используется технология «Портфолио», где и 

представлена динамика достижений учащихся.  

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: 

       игровая деятельность; 

       познавательная деятельность; 

       проблемно-ценностное общение; 

       досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

       художественное творчество; 

       социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

       трудовая (производственная) деятельность; 
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       спортивно-оздоровительная деятельность; 

       туристско-краеведческая деятельность. 

 

 

        План внеурочной деятельности разработан в объеме не более 10 часов в 

каждом классе.    

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

  ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

I  II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 
«Шахматная школа» 1 

«Расти здоровым» 1 1 

«Футбол» 1 

Духовно-

нравственное 
«Юный читатель»  1 1 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

1 

«Юный волонтер» 1 1 

Общеинтеллекту

альное 
«Тайны русского 

языка» 

1 1 1 1 

«Школа Пифагора» 1 1 1 1 

«Английский язык- 

окно в мир» 

1 1 

Общекультурное «Звонкие голоса» 1 

Итого  10 

 

10 

 

10 

 

10 
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интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 

         Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеталдинская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Даты начала и окончания учебного года.  
1.1. Начало учебного года – не раньше 1 сентября  

1.2. Окончание учебного года – не позднее 30 мая;  

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей. 
2.1. Продолжительность учебного года в 1-м классе –  не менее 33 учебных недель,  

          со 2-4 класс – не менее 34 учебных недель. 

2.2. Продолжительность четвертей:  

 

I четверть –не менее 8 учебных недель с сентября по октябрь. 

II четверть – не менее 8 учебных недель с ноября по декабрь 

III четверть – не менее 10 учебных недель (1 классы – 9 учебных недель) с января 

по март. 

IV четверть – не менее 9 учебных недель с апреля по май. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул:  

Осенние каникулы: не менее  8 дней 

Зимние каникулы: не менее 14 дней 

Весенние каникулы: не менее 8 дней 

Летние каникулы: не менее 92 дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: не менее 7 дней 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Сроки проведения промежуточной аттестации с 20 мая по 30мая 

 

5. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в 1-4

х
 классах с 20 мая по 30 мая по 

всем предметам учебного плана без прекращения образовательной деятельности. 
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Итоги контрольных мероприятий оформляются как среднее арифметическое 

четвертных отметок по предмету в текущем учебном году. 

Промежуточная аттестация учащихся 1
х
 классов проводится в форме 

комплексной контрольной работы, оценивается качественной оценкой, не 

сопровождается оценкой в баллах. 

 
 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие сведения 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

Образовательная организация создает условия, которые: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы ООО, 

достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Данный раздел программы содержит условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

- кадровые; 

- финансовые; 

- материально-технические; 

- информационно-образовательные; 

- учебно-методические; 

- психолого-педагогические. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
 МБОУ «Большеталдинская СОШ»  укомплектована  кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности: 
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№ Должность (специальность, профессия) Количество 

штатных 

единиц 

1.  Директор  1 

2.  Заместитель директора по УВР 1 

3.  Заместитель директора по ВР 1 

4.  Заместитель директора по БОП 1 

5.  Учитель начальных классов 4 

6.  Учитель иностранного языка, учитель информатики, 

учитель музыки, учитель физической культуры 4 

7.  Педагог дополнительного образования 2 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

№ Должность (специальность, 

профессия) 

Уровень квалификации 

1.  

Директор 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

2.  

Заместитель директора по УВР 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 
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педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

3.  

Заместитель директора по УВР 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

4.  

Заместитель директора по БОП 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

5.  

Учитель 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 
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"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

6.  

Педагог дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

          Непрерывность профессионального развития работников МБОУ 

«Большеталдинская СОШ» по основным образовательным программам начального 

общего образования обеспечиваться освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года используя разнообразные формы: 

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях;  

 курсы повышения квалификации (http://b-
taldaschool.ru/category/svedeniya/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav);  

 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. 

(АНО ДПО(ПК)С «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный 

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav


141 
 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» и 

др.) 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

          В МБОУ «Большеталдинская СОШ» созданы условия для комплексного 

взаимодействия учреждения с образовательными учреждениями  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 (КРИПКиПРО, 

КРИПиПРО), использования инновационного опыта других организаций 

(образовательные организации округа), осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МБОУ «Большеталдинская СОШ».                                 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и  объем  муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования (http://b-
taldaschool.ru/category/svedeniya/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost), включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются по 

каждому направлению образовательной программы, с учетом форм обучения, типа 

образовательного учреждения, сетевой формы реализации образовательной 

программы, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

          Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ «Большеталдинская 

СОШ» осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются Положением об оплате труда и в 

коллективном договоре. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Материально-техническая база МБОУ «Большеталдинская СОШ» 

развивается в соответствии с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы НОО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и способствует созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

            В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано:  

 учебными кабинетами: 

1. кабинет начальных классов – 4 

2. кабинет информатики – 1 

3. кабинет изобразительного искусства, музыки – 1 

4. кабинет иностранного языка – 1 

 библиотека с рабочими зонами - 1;  

 спортивный зал, оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм - 1;  

 столовая с помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания - 1;  

 административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием;  
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 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены.  

          Школа располагает комплектом средств обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС. 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. 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

1. Компьютер – 4 шт. 

2. Интерактивные доски – 3 шт. 

3. Ноутбук – 1 шт. 

4. Принтер – 1 шт. 

5. Сканер – 1 шт. 

Информационно-образовательные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция: 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов. 

Примерная основная образовательная программа 

Примерные программы начального общего образования 

Примерные программы по учебным предметам  

Как проектировать универсальные учебные действия 

Проектные задачи в начальной школе 

Планируемые результаты начального общего образования 

Оценка достижения планируемых результатов  

Примерные программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность. 

Методический конструктор. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам развивающего образования, деятельностной 

образовательной парадигмы, достижения современных результатов 

образования, организации мониторинга личностного развития 

обучающихся.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, 

детская художественная литература. 

 

2. Печатные пособия: 
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Комплект пособий по ОС «Школа России» по математике, русскому языку, 

окружающему миру, обучению грамоте  

Карточки по русскому языку и математике 

Демонстрационный материал и наборное полотно «Касса букв» 

Демонстрационный материал для начальной школы «Рукописные буквы»  

Обучение грамоте «Азбука профессий в карточках печатных и письменных 

букв» 

Комплект портретов писателей 

Раздаточный материал по ИЗО «Репродукции картин художников» 

Портреты зарубежных писателей  

Таблицы по основным темам учебных предметов(русский язык, математика, 

окружающий мир), ситуационные плакаты по ОБЖ 

 

3. Демонстрационные пособия: 

Объекты, предназначенные для демонстрации Наглядные пособия по 

окружающему миру. 

Объекты, предназначенные для демонстрации Наглядные пособия по 

окружающему миру. 

 

4. Экранно-звуковые пособия: 

Презентации основных тем учебных предметов  

Аудиозаписи по музыке 

Видеофильмы по окружающему миру 

 

 

Реализация информационного обеспечения 

 

Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, учебники, 

методическая литература, ресурсы сети 

Интернет  

Рабочие программы, учебники, 

методическая литература, ресурсы 

сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Ведение классных журналов, 

дневников учащихся, 

использование образовательных 

порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой 

информации для участников 

образовательного процесса (включая 

семьи учащихся), методических служб, 

органов управления образованием 

Развитие web-сайта школы 

Взаимодействие образовательного Наличие электронной почты 
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учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

школы, доступ ко всем сайтам, 

осуществляющим управление в 

сфере образования (федеральный, 

областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам и 

участия в конкурсах различного 

уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся) 

 

 

Учебно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

№ 

п\п 

Название, автор, место издания , издательство, год издания печатного и (или) 

электронного издания 

1 Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: пособие для 

учителей образовательных учреждений/В.Г. Горецкий, Н.М. . -М.; Васко, 2018.-445 с,- ( Школа России). 

2 Русский язык Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей образовательных учреждений/. Горецкий, М. 

В.Бойкина. -М.; Просвещение, 2019. 

3 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей образовательных учреждений/М.И. Моро,С.И. Волкова, С.В. Степанова и др.. -М.; 

Просвещение, 2019 

4 Окружающий мир. . Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: 

пособие для учителей образовательных учреждений/ А.А. Плешаков., -М.; Просвещение, 2014,- 205 с,- ( 

Школа России). 

5 Азбука. 1 класс . Учеб, для образоват. оганизаций . В 2ч. /в.г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, М.В. Бойкина. -12-е 

изд. -М.; Просвещение, 2019.-,- (Школа России). 

6 Литературное чтение. 1 класс . Учеб, для образоват. организаций В 2ч. /Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова.. -5-е изд. ,-М.; Просвещение, 2019- ( Школа России). 

7 Канакина В.П. Русский язык. 1 класс . Учеб, для образоват. организаций  \ Канакина В.П, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова.. -5-е изд. ,-М.; Просвещение, 2014.-- ( Школа России). 

8 Моро М.И. Математика. 1 класс . Учеб, для образоват. организаций В 2ч. /М. И. Моро,С. И. Волкова, С.В. 

Степанова. -12-е изд. ,-М.; Просвещение, 2020.-128с,- ( Школа России). 

9 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учеб, для образоват. организаций В 2ч. /А.А. Плешаков. -13-е изд. 

,-М.; Просвещение, 2020.-- (Школа России). 

10 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 1 класс. Учеб, для образоват. организаций . \ Неменская Л.А.. 8-

е изд. -М.; Просвещение, 2018.- ( Школа России). 

11 Критская Е.Д. Музыка. 1 класс. Учеб, для образоват. организаций . \ Критская Е.Д, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина,- 12-е изд. ,-М.; Просвещение, 2020- ( Школа России). 

12 ЛутцеваЕ.А. Технология. 1 класс, учеб, для образоват. организаций . \ Лутцева Е.А, Т. П. Зуева,- 9-е изд.-М.; 

Просвещение, 2020.-- ( Школа России). 

13 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы, учеб, для образоват. организаций . \ В. И. Лях -М.; Просвещение, 

2018- ( Школа России). 

14 О.М. Александрова Родной язык1 класс. Учеб, для образоват. организаций В 1ч. /А.А. Плешаков. - ,-М.; 

Учебная литература, 2020.-- (Школа России). 



146 
 

15 Н.Е. Кутейникова . Литературное чтение на родном (русском языке. 1 класс. Учеб, для образоват. 

организаций В 2ч. /А.А. . -,-М.; Русское слово, - (Школа России). 

16 Плешаков А. А. Окружающий мир Методические рекомендации. 2 класс: пособие для учителей 

образовательных организаций/ А. А. Плешаков, А.Е. Соловьева.-М.; Просвещение, - 2- изд. 2014.-- ( Школа 

России). 

17 Английский язык. 2 класс .учеб, для образоват. организаций с 

М.В.Вербицкая 2-е изд. .:М.; Вентана -Граф2016.-,- 

 

18 Литературное чтение. 2класс . Учеб, для образоват .организ. сприложением на электронном носителе. В 2ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.. -5-е изд. ,-М.; Просвещение, 2 с,- ( Школа России). 

 

19 КанакинаВ.П. Русский язык. 2 класс . Учеб, для образоват. организаций Канакина В.П, В.Г. Горецкий, . -4-е 

изд. -М.; Просвещение, 2019.-- ( Школа России). 

20 Моро М.И. Математика. 2 класс . Учеб, для образоват. организаций с приложением на электронном носителе. 

В 2ч. /М. И. Моро, М. А. Бантова, Г.А. Б ельтюкова и др.. -5-е изд. -М.; Просвещение, 2019- ( Школа России). 

21 Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учеб, для образоват. организаций с приложением на 

электронномносителе. В 2ч. /А. А. Плешаков. -5-е изд. ,-М.; Просвещение, 2019 (Школа России). 

22 
Матвеева Н.В. Информатика2 класс, учеб, для образоват. организаций .М. Просвещение 2020 

23 О.М. Александрова Родной язык 2 класс. Учеб, для образоват. организаций В 1ч. /А.А. Плешаков. - ,-М.; 

Учебная литература, 2020.-- (Школа России). 

24 Н.Е. Кутейникова . Литературное чтение на родном (русском языке. 2 класс. Учеб, для образоват. 

организаций В 2ч. /А.А. . -,-М.; Русское слово, - (Школа России). 

25 Плешаков А. А. Окружающий мир Методические рекомендации. Зкласс: пособие для учителей 

образовательных организаций/ А.А. Плешаков, А.Е. Соловьева, Н.В. Белянкова.-М.; Просвещение, - 2019. 

26 Математика. Методические рекомендации. Зкласс: пособие для учителей образовательных организаций/ С.И. 

Волкова, С.В. Степанова, Г.В. Бельтюкова - 2-е изд..-М.; Просвещение, - 2019 - « Школа России». 

27 Английский язык. 3 класс .учеб, для образоват. организаций М.В.Вербицкая2-е изд. .:М.; Вентана -Граф2016.-

80с,- 

28 Литературное чтение. Зкласс . Учеб, для образоват. организаций  В 2ч. /Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова.. -2ч-11 е изд. -М.; Просвещение, 2020.-- ( Школа России). 

29 
Матвеева Н.В. Информатика3 класс, учеб, для образоват. организаций .М. Просвещение 2020 

30 КанакинаВ.П. Русский язык. 3 класс . Учеб, для образоват. организаций с приложением на электронном 

носителе. \ Канакина В.П, В.Г. Горецкий, . -3-е изд. -М.; Просвещение, 2019- ( Школа России). 

31 Моро М.И. Математика. 3 класс . Учеб, для образоват. организаций с приложением на электронном носителе. 

В 2ч. /М. И. Моро, М. А. Бантова, Г.А. Б ельтюкова и др.. -4-е изд. -М.; Просвещение, 2019,- ( Школа России). 

32 Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учеб, для образоват. организаций с приложением на электронном 

носителе. В 2ч. /А. А. Плешаков. -4-е изд. ,-М.; Просвещение, 2019- (Школа России). 

33 Н.Е. Кутейникова . Литературное чтение на родном (русском языке. 3 класс. Учеб, для образоват. 

организаций В 2ч. /А.А. . -,-М.; Русское слово,  2020- (Школа России). 

34 О.М. Александрова Родной язык3 класс. Учеб, для образоват. организаций В 1ч. /А.А. Плешаков. - ,-М.; 

Учебная литература, 2020.-- (Школа России). 

35 Математика.Поурочные разработки . 4 класс: пособие для учителей образовательных организаций/ Т.И. 

Ситникова, Н.А. Степанова и др.. - М.; Вако, 2021.-- ( Школа России). 

36 
Родной  язык  Поурочные разработки 4 класс пособие для учителя И.Ф.Яценко Москва «Вако» 2021 

37 
Русский родной язык  Примерные рабочие программы пособие для учителя Москва Просвещение 2020 

38 Русский язык .Поурочные разработки . 4 класс: пособие для учителей образовательных организаций/ Т.И. 

Ситникова, Н.А. Степанова и др.. - М.; Вако, 2021.-- ( Школа России). 

39 Окружающий мир.Поурочные разработки . 4 класс: пособие для учителей образовательных организаций/ 

Т.Н.Максимова .. - М.; Вако, 2021.-- ( Школа России). 

40 Литературное чтениеПоурочные разработки . 4 класс: пособие для учителей образовательных организаций/ 

С.В. Кутявина.. - М.; Вако, 2021.-- ( Школа России). 

41 Английский язык. 4 класс .учеб, для образоват. организаций с – М.В.Вербицкая 2-е изд. .в 2ч.:М.; Вентана -

Граф2017.-- 

42 Литературное чтение. 4класс . Учеб, для образоват. организаций . В 2ч. /Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова.. -2е изд. -М.; Просвещение, 2021.( Школа России). 
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43 Канакина В.П. Русский язык. 4 класс . Учеб, для образоват. организаций. \ Канакина В.П, В.Г. Горецкий, . -11-

е изд. -М.; Просвещение, 2021.- ( Школа России). 

44 Моро М.И. Математика. 4 класс . Учеб, для образоват. организаций сВ 2ч. /М. И. Моро, М. А. Бантова, Г.А. Б 

ельтюкова и др.. -11-е изд. -М.; Просвещение, 2021,- ,- ( Школа России). 

45 Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Учеб, для образоват. организаций В 2ч. /А. А. Плешаков, Е.А. 

Крючкова -11-е изд. ,-М.; Просвещение, 2020.- Школа России). 

46 
Матвеева Н.В. Информатика4 класс, учеб, для образоват. Организаций в 2ч. .М. Просвещение 2020 

47 О.М. Александрова Родной язык 4 класс. Учеб, для образоват. организаций В 1ч. /А.А. Плешаков. - ,-М.; 

Учебная литература, 2020.-- (Школа России). 

48 Н.Е. Кутейникова . Литературное чтение на родном (русском языке. 4 класс. Учеб, для образоват. 

организаций В 2ч. /А.А. . -,-М.; Русское слово, -2021 (Школа России). 

49 Амиров Р.Б. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых и религиозных культур. 4 

класс: учебник для образовательных организаций  / под редакцией Шапошниковой Т.Д.. -М.; дрофа, 2021 

50 ЛутцеваЕ.А. Технология. 4 класс, учеб, для образоват. организаций . \ Лутцева Е.А, Т. П. Зуева,- 9-е изд.-М.; 

Просвещение, 2021.-- ( Школа России). 

51 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 4 класс. Учеб, для образоват. организаций . \ Неменская Л.А.. 

12-е изд. -М.; Просвещение, 2021.- ( Школа России). 

 

Психолого-педагогические  условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются: 

            обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;      

            дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
               

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса (дошкольное образование и начальное 

общее образование).  
           Разрешением данной проблемы занимаются педагоги МБОУ 

«Большеталдинская СОШ» и МДОУ «Большеталдинский детский сад». Педагоги 

совместно выделяют несколько ключевых проблем:  

– различие целей обучения;  

– несогласованность программ;  

– резкая смена ведущей деятельности ребенка;  

– неготовность родителей к смене социального статуса ребенка. 

Точки соприкосновения, которые помогут в решении проблем:  

1.Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровне.  
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2.Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с учѐтом принципов непрерывности образования и психолого-

педагогических условий реализации непрерывного образования в соответствии с 

ФГОС и ФГТ.  

3.Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе. 
Формы осуществления преемственности, применяемые педагогами:  

1. Работа с детьми: экскурсии в школу; посещение школьного музея, библиотеки; 

знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; выставки рисунков и поделок; встречи и беседы с 

бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней школы); 

совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников.  

2. Взаимодействие педагогов: педагогические встречи; семинары, мастерклассы; 

круглые столы педагогов детского сада и школы; психологические и 

коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; проведение диагностики 

по определению готовности детей к школе; педагогические и психологические 

наблюдения. 

3.Сотрудничество с родителями: совместные родительские собрания; круглые 

столы, дискуссии, педагогические «гостиные»; родительские конференции, вечера 

вопросов и ответов; педагогические консультации; Дни открытых дверей; 

совместные творческие мастерские; разнообразные виды опросников 

(анкетирование, тестирование) родителей по изучению самочувствия семьи на 

момент подготовки ребенка к переходу в школу и в период адаптации к ней; 

образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей дошкольного 

возраста, деловые игры, практикумы; семейные досуги, тематические 

вечера(посиделки); визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, 

почтовый ящик вопросов и ответов и др.); работа родительских клубов (занятия 

для родителей и для детско-родительских пар). 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.  

          С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации 

педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий.  

          Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

         По психолого-педагогической поддержке образовательное учреждение 

получает консультации от психологов психологического центра г. Прокопьевска, 

педагога-психолога МБОУ «Терентьевская СОШ», Севский детский дом. 
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3. Вариативность направлений и форм, а также диверсификация 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.      

            К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относим: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

           Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

           Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

           По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации). Система 

психологического сопровождения школы строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающая всех участников образовательного процесса: учеников, их 

родителей, педагогов. Ядром такого взаимодействия, его организационной основой 

является психолого-педагогический консилиум, на который выносятся вопросы 

психофизического развития обучающихся, преемственности, социализации и 

воспитания, решаются задачи педагогического взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса (заседание комиссии ПМПК). 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения. 
На основании результатов обследования учащиеся делятся на 3 группы: 
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1   группа - слабо подготовленные к школе, недостаточная сформированность 2-3 

психических процессов или необходимых общеучебных умений. Они нуждаются в 

постоянном внимании со стороны учителя. 

2 группа - достаточно подготовленные учащихся к школе, владение основным 

обязательным объемом знаний и умений. Этим учащимся требуется определенная 

помощь со стороны учителя при обобщении изученного.   

3  группа - высокая степень подготовки к школе, выраженная познавательная 

мотивация, способность к творчеству при выполнении заданий. 

          Работа с учащимися каждой из трех групп имеет свою специфику. Учащимся, 

входящим в третью группу, предоставлена наибольшая самостоятельность. Они 

получают трудные, но интересные задания, направленные как на усвоение 

изучаемого материала, так и на расширение и творческое применение знаний. 

Нельзя не признать, что предлагаемые работы иногда превосходят по объему 

задания для остальных учащихся. Но карточки составляются таким образом, чтобы 

ученики, выполняя необходимый для усвоения нового материала объем заданий, 

действовали не механически, а имели возможность уже на этапе первичного 

закрепления делать обобщения, выводы, сравнивать способы действия.  

          Во второй группе работа направлена на развитие способностей, 

формирование навыков анализа и синтеза. Именно этим детям я поручаю задать 

вопросы перед изучением новой темы, сделать вывод на уроке, обобщить 

результаты работы. Вместе с учащимися 3-ей группы привлекаю их к объяснению 

нового материала, предлагаю карточки, содержащие задания творческого 

характера. Однако, некоторые задания, обязательные для учеников 3- ей группы, 

предлагаются в качестве добровольных. 

          Ученики первой группы нуждаются в постоянном текущем повторении и 

закреплении полученных знаний. Контроль за работой учащихся этой группы 

проводится особенно тщательно. Анализируя уровень знаний, умений и навыков 

учащихся 1-й группы, предлагаю им задания, восполняющие пробелы в знаниях и 

облегчающие усвоение нового. 

Для  реализации сложнейших функций урочных занятий большое  значение имеет 

индивидуализация и дифференциация (индивидуальный подход к ученикам и учѐт 

их индивидуальных способностей) учебно-познавательной деятельности. Для 

решения данной проблемы необходимо придерживаться таких дидактических 

направлений. 

          Индивидуализации и дифференциации требуется воспитательная работа при 

проведении урочных занятий. Учителям необходимо изучать и знать атмосферу в 

семье каждого ребѐнка, умонастроение учащихся, внешкольные контакты, 

направленность взглядов на происходящие общественные явления и события. 

Используя изученный материал, стимулировать личностное развитие учащихся, 

вовлекать в различные виды коллективной деятельности, поддерживать с детьми 

активные и доброжелательные контакты. 

          Использовать индивидуальный и дифференцированный подход учащихся, 

прежде всего при объяснении нового материала. Учителю необходимо опираться 

на активность более  успевающих детей, привлекать их к анализу сложных 

вопросов, делать обобщения и таким образом способствовать развитию их 
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способностей. А также необходимо обращать внимание на отстающих учеников, 

задавать им вопросы по воспроизведению осмысленных положений. 

           Необходимо использовать на уроке различные виды самостоятельной работы, 

что способствует успешному осуществлению индивидуального и 

дифференцированного подхода к ученикам. 

          Некоторая индивидуализация и дифференциация учебной работы на уроке 

осуществляется при проверке знаний учащихся, когда сложные вопросы задаются 

хорошо успевающим ученикам, а менее сложные – тем, кто занимается слабее. 
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