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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 Нормативно-правовая база ФГОС НОО: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 

(в редакции от 30.12.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373) (в редакции от 31.12.2015 года). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189. 

 В основу Программы заложены рекомендации Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  от 8 апреля 2015. Протокол №1/15)  

 Особую актуальность образовательная программа приобретает в связи со следующими 

аспектами: 

• новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся;  

• переход на образовательные стандарты начального общего образования второго  

поколения ориентирует на формирование универсальных видов учебных действий, 

адекватных требованиям Стандарта к результатам образования; 

•  изменение системы ценностей общества влечет за собой смещение акцента с 

экономических проблем на социальные, гуманитарные проблемы;  

•  развитие информационной безопасности школьника нацеливает на обучение 

адекватному восприятию и критическому осмыслению информации; 

•   развитие системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей направляет 

на активизацию индивидуальной работы с учащимися.  

    Основная образовательная программа НОО реализуется самостоятельно, а так же 

посредством  сетевых форм их реализации. В период каникул организуется  отдых детей и их 

оздоровления на базе школы и организаций дополнительного образования. Начальное  общее 

образование может быть получено в очной, очно-заочной или заочной форме;  вне школы в 

форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. Срок получения основного общего образования составляет четыре года, а для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.     

Организация образовательной деятельности основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей  и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных предметов. 

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

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. ООП НОО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. Основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется в школе через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

  

Программа адресована:  

 Учащимся и родителям  -  для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 
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каждым учащимся образовательных результатов;  для определения 

ответственности за достижение результатов образовательной  деятельности 

между школой, родителями и учащимися и возможностей для взаимодействия; 

 Учителям  - для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 

практической образовательной деятельности; 

 Администрации -  для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

образовательной программы;  для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательной деятельности (учеников, родителей, администрации, 

педагогических работников и других участников); 

 Учредителю и органам управления  - для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов  учреждения в целом;  для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

Информационная справка о школе. 

 

Полное название: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской области. 

Сокращенное название: МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  

Юхновского района Калужской области. 

 Юридический адрес: 249902, Калужская область, с.Климов-Завод, ул. генерала М.Г.Ефремова, 

д.45  

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: казенное. 

Ф.И.О. руководителя: Швайко Татьяна Владимировна  

Учредитель:  Муниципальное образование муниципальный район «Юхновский район».  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация МР «Юхновский район».  

Адрес: 249910 г. Юхнов, ул. К.Маркса, д.6  
Лицензия: серия 40Л01 №0001171 выдана Министерством образования и науки Калужской области. 

Регистрационный № 186 от 29.05.2015г. Срок действия - бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 40А01 № 0000314, регистрационный № 115, 

выдано 01.06.2015г.  Министерством образования и науки Калужской области, действительно по 

11.05.2023 г. (приложение серия 40А01 №0000381)  

Устав утвержден постановлением администрации муниципального образования муниципального 

района  «Юхновский район» от 27.11.2015 г № 486.  

Телефон: 8 (48436) 3-24-33 

 E-mail: 40420s010@mail.ru  

Сайт: http://40420s010.edusite.ru / 

 

  Основная общеобразовательная школа находится в с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области. 

В настоящее время здание школы двухэтажное, типовое ( построено в 1969 г.) В школе 

имеется спортзал, библиотека, столовая,  кабинет информатики, кабинеты химии, физики и 

другие . 

Школа расположена в 30 км от города Юхнова. В школе преобладает наличие детей из сельских  

населенных пунктов (Климов-Завод, Стененки, Слободка, Староселье). Жизненный и 

материальный  уровень семей средний, мотивация к обучению у обучающихся  и родителей 

развита слабо. 50% обучающихся начальной школы обеспечены подвозом на школьных 

автобусах. 
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      В 2018-2019 учебном году количество обучающихся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод 

на ступени начального общего образования насчитывает 12 учеников. Возраст обучающихся:  

6,5 – 11 лет 

 

 

Социальный состав семей 

обучающихся 

 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

Количество учащихся 13 14 16 17 12 

Многодетные семьи 5 6 6 4 4 

Неполные семьи 2 3 5 4 1 

Социально-неблагополучные семьи 0 0 0 0 0 

Опекунские семьи 0 0 0 0 0 

 

     Состояние здоровья: 1-3 группы здоровья. Обучение проводится в одну смену. Школа 

работает в режиме пятидневки. Продолжительность урока – 35 - 45 минут. Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся не превышает объёма максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормами СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных 

учреждениях". 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области обеспечивает  ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательной организацией 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

Разработка основной образовательной программы осуществлялась педагогическим 

коллективом с привлечением членов Управляющего совета школы, Родительского совета, что 

способствовало обеспечению государственно общественного характера управления 

образовательной организацией. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

В соответствии со стратегической целью российского образования («…способствовать 

становлению и развитию социально ответственной личности, способной к адекватному выбору 

цели и действию в условиях стремительно изменяющегося мира; развитию человека, 

сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение 

всей жизни…»), с учетом целей региональной образовательной политики и миссии школы 

сформулированы приоритетные образовательные цели реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Основная общеобразовательная школа», 

с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской области: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
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 компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

• оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности.  

• развитие потенциальных возможностей личности школьника, способной к творческой, 

вариативной мысли, с развитым чувством нового, стремлением к духовному и 

нравственному самосовершенствованию, воспитанию гражданина своего Отечества. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (г. Юхнова, Юхновского района). 

 

 Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

В основе реализации Программы  лежит системнодеятельностный подход, который 

предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества; 

– формирование социальной среды развития учащихся в системе образования, 

соотвествующей целям начального общего образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования; 
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– 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 учащихся; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС, где развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и результат образования; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного , 

социального и познавательного развития учащихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

развития каждого учащегося ( включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности 

В основе Программы лежат принципы современного образования: 

 • принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательная деятельность при обязательном сохранении и развитии 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей страны. 

 • принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных:  с 

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка;    с освоением им новой 

социальной позиции и социальной роли ученика;  с формированием у школьника основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности и другими. 

 • принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательной организацией самостоятельно 

с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

  Основополагающими принципами МКОУ «Основная общеобразовательная школа», 

с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской области являются:  

• принцип личностного подхода:  

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;  

- приоритет личностного развития. Когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума.  

• принцип развития:  

- изучение и применение методик, направляющих педагогический процесс на повышение 

учебной мотивации, развитие творческой мыслительной деятельности, познавательных 

интересов, конституционных прав, свобод и обязанностей. 

 • принцип гуманности:  

- предполагающий создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

 - развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам России; 
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 - формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, правдивости, честности, 

справедливости, порядочности; 

 - создание действенной службы социально-педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

 • принцип демократичности: 

 - предполагающий организацию всей школьной деятельности на основе взаимопонимания, 

уважения и сотрудничества всех участников образовательной деятельности.  

• принцип научности:  

- предполагающий развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание 

места и роли человека в мире, в обществе; 

 - постоянное обновление содержания учебных программ и пособий; 

 - создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции. 

 • принцип эффективности социального взаимодействия:  

- предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

 • принцип открытости образовательной среды школы: 

 - открытость школы проявляется во взаимодействии ее с окружающим социумом.  

• принцип вариативности:  

- основу вариативности в школе составляет ориентация на удовлетворение различных 

образовательных потребностей учащихся, учет их интересов. 

 

Особенности контингента учащихся и перечень основных задач, решаемых 

субъектами образовательной деятельности  

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской области 

формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
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планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик 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. 

В Программе определён перечень основных видов деятельности учащихся:  

1) совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

 2) совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта; 

 3) исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

 4) творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание; 

 5) спортивно-оздоровительная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение.  

Задачи, решаемые детьми младшего школьного возраста в разных видах деятельности: 

 • научиться сначала совместно, а затем самостоятельно планировать учебную работу, свое 

участие в разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых 

видах деятельности; 

 • научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности; 

 • освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 

 • научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла; 

 • выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину 

мира и свою позицию; 

 • научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства; 

 • научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

 Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

начального общего образования: 

 • реализовать образовательную программу начальной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, конференции и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы (эту задачу решает в первую очередь учитель); 

 • создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов младших 

школьников, проявления инициативных действий (эту задачу решают совместно классный 

руководитель, руководители занятий по внеурочной деятельности). 

 Задачи педагогического коллектива в воспитательной работе:  
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• развитие познавательной активности учащихся на основе использования современных 

образовательных технологий в системе урочно-внеурочной деятельности; 

 • формирование гуманистического отношения к окружающему миру, формирование 

нравственных основ личности; 

 • воспитание уважения к истории, культуре своей страны и малой Родины, хранение 

традиций народа;  

• формирование культуры взаимоотношений, нетерпимости к любым видам насилия и 

готовности противостоять им;  

• формирование внутренней потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 • воспитание ответственности за порученное дело, воспитание чувства гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательной деятельности, 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном и организационном. Обязательная часть основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 20%,  от общего объѐма основной образовательной программы 

начального общего образования. Нормативный срок освоения Программы составляет 4 года. 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов. При составлении Программы 

соблюдалась преемственность в содержании учебных программ и программ дошкольного и 

основного общего образования, что выражено непрерывностью линий обучения. 

 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 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 учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют учащиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 
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учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  
Первый блок «Выпускник научится». В эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития,  — с 

помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 

и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 
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преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом  невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности учащихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

К числу планируемых результатов относятся :  

• 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); 

 • 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 

 основной образовательной программы начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

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 . 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране 

- России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной 

язык? Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. Сопереживает 

радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом 

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. Выстраивает отношения, 
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Формирование уважительного отноше-

ния к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

общение со сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю- 

щемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные от- 

ношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования, во 

временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и форми- рование 

личностного смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы 

на вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои действия 

и поступки с нравственными нормами. Различает «что 

я хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае не удачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических по- 

требностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, добро- 

желательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, пони- 

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей. Ученик 

проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в совме- 

стной работе. 

Формирование установки на безо- 

пасный, здоровый образ жизни, на- 

личие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных ме- 

роприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда. 

 

Метапредметные результаты освоения  
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основной образовательной программы начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации 

для поиска нового знания. Самостоятельно отбирает 

для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди – библиотекарь, учитель старших 

классов), выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 

схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. В диалоге с 

учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В 

ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И поче- му? Как, каким 

способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? 

Использование знаково-символических 

средств представления информации 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач.  

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации.  

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) Умеет представить 

результаты своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

Ученик умеет использовать компьютерную технику 

для решения поисковых задач, в том числе умеет 
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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 сопровождени- 

ем; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной избирательности, 

этики и эти- кета. 

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 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно 

использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической деятельности 

и повседневной жизни, он может составлять тексты в 

устной и письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

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 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 

умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое 

в высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

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 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осу- 

ществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 
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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 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений 

о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

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 

Ученик умеет работать в материальной и 

информационной среде в соответствии с содержанием 

учебного предмета, в том числе с учебными 

моделями. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических задач… 

Сформирован начальный уровень культуры 

пользования словарями. 

 

  Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

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

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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



 18 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
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– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 



 22 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на русском языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать  информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

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

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

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

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

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

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного  

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение»  

Русский язык 

Выпускник на уровне начального общего образования в результате изучения русского 

языка: 

 - получит  первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 - будет  понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 - сформирует позитивное  отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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 -  овладеет 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 средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 - овладеет учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

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

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

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

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

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

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

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

К концу обучения в начальной школе, для дальнейшего обучению и систематического  

изучения литературы в основной школе, учащимися будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 - осознает значимость литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 - осознает значимость чтения для личного развития; сформирует представление о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; сформирует 

потребность в систематическом чтении; 

 - сформирует понимание роли чтения, научится использовать разные  виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умеет осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 - достигнет необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеет техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 5) научится самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

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

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 
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– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты образовательной области «Иностранный язык»  (английский) 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

вносит свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у учащихся: 

 будут заложены  начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

правила речевого и неречевого поведения; 

 сформируются  начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширится 

лингвистический кругозор; 

  будет сформировано дружелюбное  отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты образовательной области «Математика и информатика» 
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В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи,  измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретут начальный опыт  применять математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; приобретут умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы; научатся исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

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

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

 

 

 

 

Планируемые результаты образовательной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

В результате освоения модуля «Основы светской этики»  выпускник: 

 1) сформирует готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 2) познакомится с основными нормами светской и религиозной морали, научится 

понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 3) будет понимать значение  нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 4) сформирует первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

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

 5) получит первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 

 6) пройдет становление внутренней установки личности будет поступать согласно своей 

совести; поступать в соответствии с  нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 7) будет осознавать  ценность человеческой жизни. 

 

В результате освоения модуля «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Планируемые результаты образовательной области «Окружающий мир» 

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

общего образования: 

 обретут понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформируют уважительное  отношение  к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознают  целостность  окружающего мира, приобретут основы  экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 научатся доступным способам  изучения природы и общества (наблюдению, записи, 

измерению, опыту, сравнению, классификации и др.,  получению информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 разовьют навыки  устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

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

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, Калужскую область, Юхновский район, 

г.Калугу, г.Юхнов, с.Климов-Завод; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты образовательной области «Искусство»  

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования  учащиеся: 

 сформируют первоначальные представления  о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

  сформируют  основы  художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; научатся 

понимать  красоту  как ценность; сформируют потребность  в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

  овладеют  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.). 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

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

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 
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– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

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

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 
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 будут сформированы первоначальные представления  о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформируются  основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, разовьется  художественный вкус и интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 сформируется умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 сформируется умение использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, села, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст),  вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

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

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосья. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,  музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность;  

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

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий;  

- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение,  драматизация и др.); 

-  собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Планируемые результаты образовательной области «Технология» 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 
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 получат  первоначальных представления  о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

 сформируют первоначальные представления  о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретут  навыки  самообслуживания; овладеют  технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоят правила  техники безопасности; 

 научатся использовать  приобретенные знания и умения  для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретут первоначальные навыки  совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретут  первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социальноценных, личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

 Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

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

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты образовательной области «Физическая культура» 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования 

 сформируют первоначальные представления 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; 
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 овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 сформируют навыки 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 подготовятся к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и пионербол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах . 

 

УМК «Школа России», в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов. 

 

 

 

 

3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы 

 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

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.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 
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При оценке результатов деятельности образовательной организации и педагогических 

кадров основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной 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 трех 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 ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка учащихся определяется с учетом 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 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 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 ребенка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении 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 возможности 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 ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования ) 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. 

 Юхновского района Калужской области разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 
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 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

•  использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

•  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

•  оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

•  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

•   уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

•  использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику  

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 

формы); 

•   использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

•   использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Оценка  личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования. 

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 учащегося , принятие 

и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательной организации, 
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ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

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

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

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:   

  1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

   2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. Система 

проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий.  

 Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны 

варианты):  

        -  сформированности внутренней позиции учащегося; 

             - ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

             - сформированность самооценки; 

                   - сформированность мотивации учебной деятельности. 

 Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы 
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать объ- 

единяющую роль Рос- 

сии как государства, 

территории прожива- 

ния и общности 

языка. Соотносить 

понятия «родная 

природа» и «Родина». 

 2.Проявлять уваже-

ние к своей семье, 

ценить взаимопомощь 

и взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей.  

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от- 

ношения к школе, 

принимать образ «хо- 

рошего ученика». 

 4. Внимательно отно- 

ситься к собственным 

переживаниям и пе- 

реживаниям других 

людей; нравственно-

му содержанию 

поступков. 

 5.Выполнять правила 

личной гигиены, безо- 

пасного поведения в 

школе, дома, на 

улице,в обществен-

ных местах. 

 6. Внимательно отно- 

ситься к красоте ок- 

ружающего мира, 

произведениям искус- 

ства. 

 7.Адекватно воспри- 

нимать оценку 

учителя 

1. Воспринимать Рос- 

сию как многонацио- 

нальное государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать необходи- 

мость изучения рус- 

ского языка гражда- 

нами России любой 

национальности. 

 2.Проявлять уваже-

ние к семье, 

традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить взаи-

мопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

 3.Принимать учеб-

ные цели, проявлять 

желание учиться. 

 4. Оценивать свои 

эмоциональные реак- 

ции, ориентироваться 

в нравственной 

оценке собственных 

поступков. 

 5.Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила экологиче-

ской безопасности. 

 6. Внимательно отно- 

ситься к собственным 

переживаниям, вы- 

званным восприятием 

природы, произведе-

ния искусства.  

7. Признавать собст- 

венные ошибки. Со- 

поставлять собствен- 

ную оценку своей дея 

тельности с оценкой 

её товарищами, 

учителем 

1. Воспринимать исто- 

рико-географический 

образ России 

(террито- рия, 

границы, географи- 

ческие особенности, 

многонациональность 

основные историчес-

кие события; госу-

дарственная символи-

ка, праздники, права и 

обязанности гражда-

нина. 

 2.Проявлять уваже-

ние к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию.  

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

 4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориентиро-

ваться в нравственном 

содержании собствен-

ных поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

 5.Выполнять основ-

ные правила бере-

жного отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетиче- 

ское чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, наблюде-

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

 2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

 3.Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

 4. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами 

и этическими требо-

ваниями. Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других людей 

и сопереживать им, 

выражать свое отно-

шение в конкретных 

поступках. 

 5.Ответственно отно-

ситься к собствен-

ному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

 6.Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

 7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/ неуспе-
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ниями за природой. 

7. Сопоставлять само- 

оценку собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, учителем 

шности в учебе 

 

Оценка метапредметных результатов 

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 учащихся 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 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 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; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся 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. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 
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учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

В-третьих, 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. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

• решение задач творческого и поискового характера;  

• проектная деятельность; 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  

• комплексные работы на межпредметной основе  в итоговых проверочных работах 

по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе  

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

таких коммуникативных и регулятивных действий, как взаимодействие с партнёром: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

 2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

 3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 4. В сотрудничестве с 

учителем определять после-

довательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

 2. Осуществлять поиск необ- 

ходимой информации для вы 

полнения учебных заданий, 

используя справочные мате- 

риалы учебника (под руково- 

дством учителя). 

 3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

 4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

 5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

1.Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

 3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

 4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реали-

зации проектной деяте-

льности. 



 52 

2
 к

л
а
сс

 
Регулятивные УУД 

 

1.Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 

 2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

 3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

 4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные дейст- 

вия.  

6. Осуществлять само и 

взаимопроверку работ. 

 7.Корректировать выполнение 

задания. 

 8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения 

Познавательные УУД 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

 2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках.  

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

 4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

 5. Объяснять смысл 

названия произведения, связь 

его с содержанием.  

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить зако- 

номерности, самостоятельно 

продолжать их по установ-

ленному правилу. 

 7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

 8. Выполнять задания по 

аналогии 

Коммуникативные УУД 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

 5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре. 

 6. Выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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Регулятивные УУД 

 

1. Самостоятельно орга- 

низовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

3. Составлять план вы- 

полнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

4. Осознавать способы и 

приёмы действий при решении 

учебных задач.  

5. Осуществлять само и 

взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов и 

критериев. 

7. Корректировать вы- 

полнение задания в соот- 

ветствии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

8. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

9. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

Познавательные УУД 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, прог-

нозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую 

задачу(имеется в виду работа 

с маршрутным листом и 

работа с проверочными 

заданиями)  

2.Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать необхо-

димые источники информа-

ции среди словарей, энци-

клопедий, справочников в 

рамках проектной деятель-

ности. 

 3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) Ис- 

пользовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно исполь- 

зовать модели при решении 

учебных задач. 

 4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи (на 

доступном уровне). 

 6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий.  

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа дейст-

вия 

 

 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

 2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое. 

 3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

 5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно форму- 

лировать задание: определять 

его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения.  

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

 3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ре- 

зультатов. 

 4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

 5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

 6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

 7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради.  

8. Регулировать своё пове- 

дение в соответствии с по- 

знанными моральными 

нормами и этическими тре- 

бованиями. 

 9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

 2. Самостоятельно пред- 

полагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

 3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

 4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, исполь-

зовать обобщенные способы 

и осваивать новые приёмы, 

способы. 

 5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

 6. Составлять сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать со- 

держание в сжатом, вы- 

борочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

Коммуникативные УУД 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

 2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя непо- 

нятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила рече-

вого этикета; аргумен-

тировать свою точку 

зрения с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

 5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

 6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять само-

контроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

 7.Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммункативных 

задач. 
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Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей, используемых УМК, представленных на листах с проверочными 

и тренинговыми заданиями. В учебниках даются отдельные задания на определённые 

предметные и метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную 

работу. 

 Комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и умений, 

может проверять личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные 

(выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных 

слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на 

вопрос). Развороты «Умеешь ли ты…», «Знаешь ли ты?» в учебниках конкретизируют 

метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения.  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки 

в ходе текущей образовательной деятельности. Для этих целей может использоваться Портфель 

достижений. При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном. 

 Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о 

том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. Результаты освоения универсальных 

учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить 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 курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

В опорную систему включаются  такие знания, умения, учебные действия, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
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ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность учащихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи 

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

метапредметных действий. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки. Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие 

формы: 

Текущая аттестация:  

- устный опрос; 

 - письменная самостоятельная работа; 

 - диктант; - контрольное списывание;  

- тесты; - графическая работа; 

 - изложение;  
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- сочинение; 

 - доклад; 

 - творческая работа; 

 - диагностическая работа 

Промежуточная  аттестация: 

 - контрольная работа; 

  - диктант; 

  - изложение; 

  - проверка осознанного чтения; 

   - комплексная срезовая работа; 

  - диагностическая работа 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система Портфель 

достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся 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.  

 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родо- словное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты - мой 

класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю.) 

 3. «Мои оценки»: 

 

№ Название предмета 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. год 

1 Русский язык      

2 Литературное чтение      

3 Математика      

4 Окружающий мир      

 

4. «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень литературы 

для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых ситуациях 

(пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.)  

5. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и провероч- ные работы 

по предметам) 

 6. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, не- большие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.) 

 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 

Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, 
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а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель 

достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог 

может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить 

первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала  нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

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

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, контрольные работы, тесты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества,  материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

–  

Формы представления образовательных результатов  

Формами представления образовательных результатов являются: 

▪ табель успеваемости по предметам; 

▪  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их  

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

▪   устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

▪   Портфель достижений; 

▪   результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

Критериями оценивания являются:  
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- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов  

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

-  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 В МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод    Юхновского района 

Калужской области  используются следующие формы оценки:  

1. Безотметочное обучение – 1 класс, 

 2. Пятибалльная система (2-4 классы по всем предметам)  

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений(1-4 класс) 

 

Нормы оценок  

Нормы оценивания по Литературному чтению 
 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

▪ навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

▪  умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение.  

 При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

  Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.).  

 Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений 

и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме 

того, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-

15% в первом классе до 80- 85% в четвертом классе).  

 Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

  - в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание 

общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и предложений, 

соблюдение пауз, отделяющих одни предложение от другого;  

 - во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

  - в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста, 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений; использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных 

средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

 Нормы техники чтения в слух(слов/мин.): 
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класс Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

1 - - 25-35 

2 30-40 35-45 45-50 

3 50-60 55-65 65-70 

4 70-80 75-85 90- и более 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки:  

 - искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов);  

 - неправильная постановка ударений (более двух); 

  - чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух;  

 - непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

  - неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

  - неумение выделить основную мысль прочитанного; 

  - неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

  - нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

  - нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

  - монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

 Недочеты: 

  - не более двух неправильных ударений; 

  - отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух;  

 - осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

  - неточности при формулировке основной мысли произведения; 

  - нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

 

Особенности организации контроля по чтению  

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

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

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.  

 Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

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

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

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.  

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" 

проводится фронтально или группами. 

 2-й класс.  
• Оценка «5»ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах;  
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- читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами; 

 - читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

 - верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения;  

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

• Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 - понимает содержание прочитанного; 

- читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

 - правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

 - знает наизусть стихотворение, допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

• Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 - осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

 - читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

 - читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

 - допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; 

 - не соблюдает паузы между словами и предложениями;  

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

 - знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

• Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он: 

 - читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту;  

- не понимает содержание прочи- танного; 

- не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. 

В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II полугодии 

они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие 

трудности в усвоении программы начальных классов.  

 

3-й класс.  

• Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 - понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие):  

- читает целыми словами (2полугодие); 

 - читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;  

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

 - понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания 

природы; 

 - твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

• Оценка «4»ставится ученику, если он:  

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - 

по слогам (1полугодие);  
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- читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие);  

- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;  

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

 - знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

• Оценка «3» ставится ученику, если он:  

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);  

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

 - последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, 

читает монотонно.  

• Оценка «2» ставится ученику, если он:  

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

 - читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);  

- допускает более 6 ошибок; 

 - искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;  

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

 4-й класс.  

• Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 - читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие); 

 - читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение 

к его содержанию (2 полугодие); 

 - полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 - самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 - знает и выразительно читает наизусть стихотворение.  

• Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 - читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

 - читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие),  

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);  

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;  

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности. 

• Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 - читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

 - читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 
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- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

 - воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

• Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 - читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное ( 1полугодие), 

 - не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);  

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок;  

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 

мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 - при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе 

устного ответа и самостоятельного чтения ученика.  

 Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: 

▪ во 2-м классе -1/3 страницы учебной книги для чтения,  

▪ в 3-м классе -1/2 страницы учебной книги для чтения, 

▪  в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.  

 При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

  Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в 

конце I и II полугодий.  

Нормы оценок по русскому языку  

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены 

для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов 

начального цикла на уровне, требуемом программами. Эти нормы позволяют осуществить 

систематический контроль за успешностью обучения учащихся, принимать меры к устранению 

пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. 

  Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.  

 Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса.  

 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. 

▪  Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.  

▪ 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.  

▪ Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

▪  Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях.  
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. Ошибки: 

  - нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;  

 - неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);  

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

заглавной буквы в начале предложения); 

  - наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же 

правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

  - 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 не свойственном им значении (в изложении). 

  За одну ошибку в диктанте считаются:  

 а) два исправления;  

 б) две пунктуационные ошибки;  

 в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды 

написано в конце ы, 

  г) две негрубые ошибки.  

 Негрубыми считаются следующие ошибки: 

  а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

 б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая 

опущена;  

 в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 

  г) недописанное слово. 

 Недочеты: 

  - отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

  - отсутствие красной строки;  

 - незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

  За ошибку в диктанте не считают:  

 а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

  б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Организация и проведение диктанта. 

          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). 

  Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается 

учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. 
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Учащиеся приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано 

учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи 

еще раз. После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие 

паузы после каждого предложения.  

 Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора.  

 Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.  

Итоговые контрольные работы 

 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, 

проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

  На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, 

отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут.  

 Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок работа написана аккуратно 

в соответствии с требованиями каллиграфии. Допускается выставление отличной 

отметки при одном исправлении.  

 Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок и 

одного исправления или нет ошибок, но допущено 2-5 исправлений; работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

  Оценка «3»ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок и 1 исправление или 

нет ошибок и более 5 исправлений; работа выполнена небрежно, имеются существенные 

отклонения от норм каллиграфии. 

  Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа 

написана неряшливо.  

 При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки: 

 

Оценки  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок при 

которых выставляются оценки 

"5"  Допускается недочёт 

графического характера 
Без исправлений Без исправлений 

"4"  1-2 ошибки и 1 

исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

"3"  3 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 ис- 

правление 

2 ошибки и 1 ис- 

правление 

"2"  4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

  

 При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений;  

- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;  

- умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

  Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаружива ет 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы. 

 Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил 

не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки).  
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 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

  Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок).  

 В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного урока. Периодичность проведения творческих работ 

обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней. Объем текстов изложений должен 

примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов. В 4 классе вводятся элементы 

описания и рассуждения. При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, 

близость опыту и интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и 

его речевого оформления.  

 Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность.  

 При проверке изложений и сочинений во 2-х классах ставится одна оценка, в 3-4 классах 

выводятся 2 оценки: за содержание и грамотность. 

  Оценка «5» ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и слово- сочетаний, а 

также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления) и 1 речевая неточность.  

 Оценка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-3) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании и 1 пунктуационная ошибка.  

 Оценка «3» ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского 

текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений (в целом 

не более 5 речевых недочётов), беден словарь, допущены 3-5 ошибок и 1 пунктуационная 

ошибка.  

 Оценка «2» ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок. 

 Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

обучающие изложения и сочинения выполняют в классе под руководством учителя.  

 Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, 

написание которых не регулируется правилами.  Объем словарных диктантов: 2 класс 8 - 

10 слов, 3 класс 10 - 12слов, 4 класс 12 -15 слов.  

 Оценивание словарных диктантов: 

  - Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы, допускается 1графическое 

исправление;  

 - Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;  

 - Оценка «3» ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;  

 - Оценка «2» ставится, если допущено 3 и более ошибок.  

Оценка устных ответов.  
 Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся 

начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются 

следующие критерии:  
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1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

 3) последовательность изложения и культура речи. 

  Полный ответ ученика 4 класса должен представлять собой связное высказывание на 

заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного 

материала: 

- умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, 

- опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены 

предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и др.), слова на 

определенные правила, умения объяснять их написание,  

- самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических 

упражнений и прежде всего при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по 

составу, морфологического) и предложений.  

 Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 

речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 

литературного языка в употреблении слов, построении предложений и словосочетаний). 

  Оценка «5» ставится, если ученик: 

 - дает полный и правильный ответ;  

- обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

 - подтверждает ответ своими примерами; 

 - самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объ яснении 

написания слов и употребления знаков препинания; 

 - отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи.  

 Оценка «4» ставится, если ученик:  

- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но допускает 1-2 

неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила 

примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые легко исправляет 

сам или с небольшой помощью учителя. 

  Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но:  

- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 

 - затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 

 - допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя; 

 - излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний или предложений.  

 Оценка «2» ставится, если ученик:  

- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, 

допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в разборе слов 

и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя; речь 

прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками.  

Оценка тестов  
 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. 

  Тест включает задания средней трудности. Как один из вариантов оценивания:  

 «ВЫСОКИЙ» -95-100% все предложенные задания выполнены правильно 

 95-100% «СРЕДНИЙ»- 77% все задания с незначительными погрешностями 

 «НИЗКИЙ» - 50% заданий выполнены 

  «НЕПРИЕМЛЕМЫЙ»  - выполнено менее 50% заданий.  
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 Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков  
Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени 

усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и 

письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 

письменных работ.  

Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как 

средняя оценка из всех. 

 Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов Предметом итоговой 

оценки освоения учащимися программы по русскому языку является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

 При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания.  

Достижение базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение базового 

уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития.  

Анализ достижений учащихся включает: 

-   текущую успеваемость учащихся; 

-  динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений по русскому 

языку; 

-  активность и результативность участия учащихся в конкурсах, олимпиадах 

Нормы оценок по математике. 

 Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ.  

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 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 влияю- щих 

на получение правильного ответа; 

 - несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 - несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

 Недочеты:  

 - неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
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 - ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 - отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

  При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков (12-15 

примеров), ставятся следующие оценки:  

▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление;  

▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1 недочет или 1 

исправление; 

▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и1 недочет или 1 

исправление;  

▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок;  

При оценке работ, состоящих только из задач ( не менее 2- 3): 

▪ Оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок, допускается 1 исправление;  

▪ Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки (не в ходе решения) и 1 исправле- 

ние;  

▪ Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета или не решена одна из 

задач и есть 1 вычислительная ошибка;  

▪ Оценка «2» ставится, если не решены 2 задачи;  

При оценке комбинированных работ ( 2задачи, примеры, задания другого вида): 

▪ Оценка «5»ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление;  

▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1 исправление, при этом 

ошибки не должно быть в задаче в ходе задачи; 

▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 исправления или не 

решена1 из задач; 

▪  Оценка «2» ставится, если в работе допущены 5 ошибок или не решены 2 задачи . 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается 

ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; допускается 1 исправление. 

▪  Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки;  

▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 При оценке работ, включающих в себя решение 3-х уравнений: считается ошибкой 

неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена 

проверка;  

▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправле- ние;  

▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 ошибка в ходе решения или в проверке 

и 1 вычислительная или 1-2 вычислительные ошибки;  

▪ Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки;  

▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 2 ошибки в ходе решения(два уравне- ния 

решены неверно);  

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, 

если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно 

перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный 

инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправле- ние; 

▪  Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки, при этом ход решения 

должен быть верен; 

▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;  

 Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике 

не снижается. 
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 Оценка устных ответов.  

 В основу оценивания устного ответа учащихся 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 и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

  - неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

  - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

 - неправильное произношение математических терминов. 

 Оценка «5» ставится ученику, если он: 

  - при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться; 

  - производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

  - умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения 

и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

  - правильно выполняет практические задания.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но:  

 - ученик допускает отдельные неточности в формулировках;  

 - не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

 -при этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он - показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с 

помощью учителя. 

  Оценка «2» ставится ученику, если он: обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

  

 Итоговая оценка знаний, умений и навыков  
 1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике во 2-4 

классах оцениваются одним баллом, в первом классе – безотметочная система.  

 2.Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных 

работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

  3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может 

быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

Нормы контроля по «Окружающему миру»  

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

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. Для контроля и оценки знаний и 

умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и 

фронтальная устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 
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работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. Фронтальный опрос 

проводится как беседа-диалог блиц-опрос в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель 

подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса. 

 Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения 

учебной программы, то это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, 

вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание, рассказ-рассуждение, сообщение по заданию 

учебника и др. 

 Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету.  Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированность логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.  

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются самостоятельные, тестовые и контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны 

поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный 

темп продвижения детей. 

 Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой.  

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется, в основном, на уроках, формирующих естественнонаучные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. Задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный 

темп продвижения учащихся. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется и через 

выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях.  

При устных ответах:  

▪ Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 
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явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

▪  Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

▪  Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

▪  Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя.  

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов.  

Тест включает задания средней трудности. 

 Как один из вариантов оценивания: 

 «ВЫСОКИЙ» -95-100% ,все предложенные задания выполнены правильно 95-100%. 

 «СРЕДНИЙ»- 77%, все задания с незначительными погрешностями  

  «НИЗКИЙ» - 50% заданий выполнены  

  «НЕПРИЕМЛЕМЫЙ» - выполнено менее 50% заданий.  

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

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 выполнить 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 влияющих -отрицательно на 

результат работы;  

- отсутствие обозначений и подписей; 

-  отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  
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- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов;  неточности при нахождении объекта на карте 

Система оценки МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  Юхновского 

района Калужской области ориентирована на стимулирование стремления учащегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

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 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 учащихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися 

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

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

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 
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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  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся 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 учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

– 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 образовательной организации 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 учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстро меняющемся мире, государством 

взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт 

должна помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, выбирать 

профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно 

первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые 

образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к 

результатам образования, к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 

результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся» . В связи с этим особую важность 

приобретает учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

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

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы: 

1) установить ценностные ориентиры начального образования; 

 2) определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 3) выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях. 

 Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального 

ядра содержания.  

Теоретико-методологической основой разработки программы является культурно-

исторический деятельностный подход, разрабатываемый в трудах отечественных психологов 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., раскрывающий 

основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования 

картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся 

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Представим разделы программы 

в соответствии с УМК «Школа России». 
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Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы,  и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 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; 

– отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

–  готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера; 

–  признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 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. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих 
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учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на уровне начального 

общего образования: 

 Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 2) как мирового 

сообщества, представленного разными национальностями; 3) как принципа жизни на Земле. 

 Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

 Дар слова — как возможность получать знания, общаться.  

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства.  

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

 Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир».  

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества.  

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Модель выпускника начальной школы  

Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

    

 Понятие, функции, виды и характеристики УУД  при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
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особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

учащегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) 

и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

т. е. способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

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

материала, контроль и оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что: 

-      они носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
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 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом,  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 учащимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

     К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. По мере становления личностных действий 

ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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Характеристика результатов формирования УУД  на разных этапах обучения   в начальной школе 

по УМК «Школа России» . 

 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Результаты 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е:
 

-с
а
м

о
о

п
р

ед
ел

ен
и

е 
 

-с
м

ы
сл

о
о

б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

 

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
- 

эт
и

ч
ес

к
а
я

 о
р

и
ен

т
а
ц

и
я

 
Ценить и принимать 

ценности «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

Ценить и принимать 

ценности «мир» 

«настоящий друг». 

Ценить и принимать 

ценности 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

Ценить и 

принимать 

ценности «народ», 

«национальность». 

 

 

Адекватная 

школьная 

мотивация. 

 

Мотивация 

достижения. 

 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

 

Рефлексивная 

адекватная  

 

Самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к 

родителям. 

Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

Освоение роли ученика; 

формирование интереса к 

учению 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

Выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

Оценка жизненных си- 

туаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

нравственных и этиче- 

ских ценностей. 

Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения ценностей 

гражданина России. 
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УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Результаты 

Регулятивные: 

 

-целеполагание, 

  

-  планирование 

 

прогнозирование 

  

-контроль  

 

-коррекция 

  

-оценка 

 

 -саморегуляция 

 

 

 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руководст-

вом учителя. 

 

2.Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятель-

ности, жизненных си туациях 

под руководством учителя. 

 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятель 

ности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план вы- 

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6.Соотносить выпол-

ненное задание с 

образцом, предло-

женным учителем. 

7.Корректировать вы- 

полнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Самостоятельно орга- 

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно опре-

делять важность или 

необходимость выпол-

нения различных задания 

в учебной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учеб- 

ной деятельности с по- 

мощью учителя и са- 

мостоятельно. 

4. Определять план вы- 

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руковод-

ством учителя. 

5. Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы. 

6.Определять правиль-

ность выполненного зада-

ния на основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов 

7.Корректировать вы- 

полнение задания в со- 

ответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

8.Оценка своего задания 

 

 

 

 

 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно 

оценивать. 

 

2.Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы. 

 

3.Определять само-

стоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку 

 

 

 

 

 

Овладение всеми 

типами учебных 

действий, 

включая: 

 

- способность 

принимать и 

учебную цель и 

задачу, 

 

- планировать ее 

реализацию, 

 

-контролировать и 

оценивать свои 

действия, 

 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 
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по параметрам, заранее 

представленным. 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

 

-общеучебные 

 

 -логические  

 

-постановка  

и решение 

проблемы 

Ориентироваться в учеб- 

нике: определять умения, 

которые будут сформи- 

рованы на основе изучения 

данного раздела. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания 

 Планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

 

 

. 

Планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

 

Умение 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты: 

 

 тексты, 

 таблицы, 

 схемы, 

экспонаты, 

модели 

иллюстрации 

и др.;  

 

использовать 

знаково- 

символические 

средства;  

 

овладение 

действием 

моделирования, а 

также широким 

спектром 

логических 

действий и 

операций, 

включая общие 

приёмы решения 

задач 

Отвечать на простые во- 

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 Самостоятельно пред-

полагать, какая дополни-

тельная информация 

будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. Группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 
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правилу. сообщений. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

 определять тему 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план 

 

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

  Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

   

 Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях, в учебнике. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель 

иллюстрация и др.) 

Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную 

из различных 

источников 

(словари, энци-

клопедии, справоч-

ники, электронные 

диски, сеть Интер-

нет). 

 Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

      

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Результаты 

 

 

Коммуникативные:  

 

-планирование  

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных си- 

туациях. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

вы- сказывать свою 

точку зрения на 

 

 

Способность 

учитывать 

позицию 



 86 

сотрудничества 

 

 

 -постановка 

вопросов  

 

 

-разрешение 

конфликтов 

 
 

события, поступки. собеседника;  

 

 

Организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками;  

 

 

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художестве-

нных и научнопопу-

лярных книг, понимать 

прочитанное 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 
 
 

-управление 

поведением 

 

 

 -умение 

выражать свои 

мысли 

Слушать и понимать речь 

других. Участвовать в паре 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Выполняя различные 

роли в группе, сотруд- 

ничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в со- 

вместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

 

Адекватно 

передавать 

информацию и 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия деятель- 

ности в речи. 

  Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

  Критично относиться к 

своему мнению. 

Понимать точку зрения 

другого 

Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 
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позиции и догова-

риваться с людьми 

иных позиций. По- 

нимать точку 

зрения другого. 

  Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

 Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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Описание  возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

УУД 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Образовательный процесс в начальных классах МКОУ «Основная общеобразовательная 

школа», с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской области осуществляется на основе 

учебников УМК «Школа России» в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена.  Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающи

й мир 

ОРКСЭ 

личностные жизненное 

самоопреде-

ление 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообраз

ование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в письмен-

ную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

смысловое 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проб-

лем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-след-

ственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

формулиров

ание 

личных, 

языковых, 

нравствен-

ных 

проблем. 

Самостоятел

ьное 

создание 

способов ре-

шения проб-

лем поиско-

вого и твор-

ческого 

характера 
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Коммуникатив-ные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;  

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями:  

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей учащихся.  

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио 

(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

 

 

 

 



 90 

 

Предмет 

Результаты усвоения УУД через учебные предметы 

личностные УУД коммуникативные УУД регулятивные УУД познавательные УУД 

Русский язык Жизненное самоопределение, зна- 

комство с историей и культурой 

нашей страны, воспитание любви и 

уважения к Родине. Осознание языка 

как основного средства человеческого 

общения. 

Преобразование письменной и 

устной речи; умение строить 

монологическую речь, участво- 

вать в диалоге. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу, действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия, адекватно 

воспринимать оценки учителя и 

товарищей. 

Осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

пользоваться знаками, симво-

лами, схемами, выделять 

главное, находить ответ на 

поставленный вопрос. 
Литературное 

чтение 
Смыслообразование через про- 

слеживание «судьбы героя» и 

ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов. Знакомство с 

культурно-историческим наследием 

России, общечеловеческими ценно-

стями. Осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего обучения. 

Эмоциональная отзывчивость на 

прочитанное, высказывание 

своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. Читать 

вслух и про себя тексты учеб- 

ников, понимать прочитанное 

Умение самостоятельно 

выбирать интересующую лите-

ратуру, устанавливать логичес-

кую причинно-следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения. 

Умение передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде, выделять 

особенности разных жанров 

художественных произведений 

Английский язык Осознание языка как основного 

средства человеческого общения. 

Формирование толерантности. 

Умение строить монологиче- 

скую речь, участвовать в диа- 

логе на иностранном языке. 

Действовать с учетом выделен-

ных учителем ориентиров 

действия, адекватно воспри-

нимать оценки учителя и 

товарищей. 

Пользоваться знаками, симво-

лами, схемами, выделять 

главное, находить ответ на 

поставленный вопрос 

Математика Умение использовать знания в учении 

и повседневной жизни для 

исследования математической 

сущности предмета. 

Умение использовать различ- 

ные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражения). 

Применение умений для 

упорядочения, установления 

закономерностей на основе 

математических фактов, созда-

ния и применения моделей для 

решения задач. 

Освоение знаний о числах и 

величинах, арифметических 

действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах 

Окружающий мир Осознание себя членом общества и 

государства. Чувство любви к своей 

стране, природе. 

Способность к адекватной са- 

мооценке с опорой на знание 

основных моральных норм, 

самостоятельности и ответст- 

венности за свои поступки в 

мире природы и социуме. 

Умение осуществлять инфор-

мационный поиск для выпол-

нения учебных задач; соблюде-

ние нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

Усвоение первоначальных 

сведений о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для 

природной и социальной 

действитель ности. 
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Основы мировых 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Способность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенство-

ванию. Становление внутренней 

установки личности поступать 

согласно своей совести 

Усвоение системы норм и пра- 

вил межличностного общения. 
Использование норм светской и 

религиозной морали в выстраи-

вании конструктивных отноше-

ний в семье и обществе. 

Первоначальные представления 

о светской этике, о 

традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и 

современности России. 
Технология Развитие интереса к технике, миру 

профессий. Формирование моти- 

вации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореали-

зации. 

Развитие коммуникативной 

компетентности на основе ор- 

ганизации совместно-продук-

тивной деятельности. 

Освоение универсальных 

способов деятельности, приме-

няемых как в рамках 

образовательной деятельности, 

так и в реальной жизни. Форми- 

рование внутреннего плана 

действий на основе поэтапной 

отработки предметно-преобр-

азовательных действий. 

Формирование картины мира 

материальной и духовной 

культуры как продукта 

творческой предметно- 

преобразующей деятельности 

человека. 

Изобразительное 

искусство 

Способность к эмоционально- 

ценностному восприятию произ- 

ведений изобразительного искус- 

ства. 

Усвоение системы норм и пра- 

вил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 

Использование элементарных 

умений, навыков и способов 

художественной деятельности. 

Освоение первичных знаний о 

мире пластических искусств: 

изобразительном, прикладном, 

архитектуре и дизайне. 
Музыка Умение воспринимать и выражать 

своё отношение к музыкальному 

произведению 

Использование музыкальных 

образов при создании компози- 

ций, исполнении вокально- 

хоровых произведений, в им- 

провизации 

Освоение первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами музыки. 

Первоначальные представления 

о роли музыки в жизни 

человека, её роли в духовно-

нравственном развитии 

человека. 
Физическая 

культура 

Осознание необходимости приме- 

нения навыков здорового и безо- 

пасного образа жизни. 

Усвоение системы норм и пра- 

вил межличностного общения. 
Освоение первоначальных уме-

ний саморегуляции средствами 

физической культуры. 

Овладение умениями органи-

зовывать здоровьесберегаю-

щую жизнедеятельность. 

. 
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Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеуроч ную 

деятельность. Оценивание результатов сформированности УУД через внеурочную деятельность осуществляется с помощью создания портфолио, 

творческих отчетов, наблюдения, анкетирования. 

 

 

   Направления 

 

       формы 

Результаты усвоения УУД через внеурочную деятельность 

личностные УУД  коммуникативные УУД  регулятивные УУД  познавательные УУД 

Духовно-

нравственное 

-индивидуальные 

беседы; 

 -встречи; 

 -просмотр фильмов;  

- чтение литератур-

ных произведений; 

 -экскурсии. 

Формирование высокого 

патриотического сознания, 

верности Отечеству, го- 

товности к выполнению 

конституционных обязан- 

ностей. 

Усвоение системы норм и 

правил межличностного 

общения 

Получение опыта са- 

мостоятельного соци- 

ального действия, вос- 

питание толерантности. 

Первоначальные сведения 

о патриотизме, любви к 

Родине. 

Общеинтел-

лектуальное 

-конференции; 

 -олимпиады; 

 -исследования; 

 -проектная деятель- 

ность; 

 -проведение опытов;  

-наблюдения. 

Приобретение школьни- 

ком социальных знаний. 

Формирование ценностно- 

го отношения к социаль- 

ной реальности. 

Усвоение системы норм и 

правил межличностного 

общения. 

Умение взаимодейст- 

вовать со взрослым и со 

сверстниками в дея- 

тельности; готовность к 

преодолению трудно-

стей; формирование 

 установки на поиск 

способов разрешения 

трудностей. 

Формирование научной 

картины мира как продукта 

творческой предметно-

преобразующей дея- 

тельности человека 

 Спортивно- 

оздоровительное 

-занятия в спортивных 

секциях; 

 -соревнования; 

 -тренинги; 

 -совместные  

- мероприятия с роди-

телям 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья, улучшения фи- 

зического развития обу- 

чающихся. 

Усвоение системы норм и 

правил межличностного 

общения.. 

Приобщение к регу- 

лярным занятиям фи- 

зической культурой и 

спортом. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни.. 

Общекультурное -праздники; 

 -выставки; 

 -спектакли; 

 -концерты;  

Формирование ценностно- 

го отношения к социаль- 

ной реальности. 

Усвоение системы норм и 

правил межличностного 

общения. 

Приобретение соци- 

альных знаний. 

Получение опыта са- 

мостоятельного соци- 

Первоначальные 

представления о светской 

этике, изобразительном 

искусстве. 
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-работа в творческих 

группах. 

ального действия. 

Социальное -труд по самооб-

служиванию; 

 -продуктивная 

деятельность (УОУ); 

 -акции 

- трудовые десанты. 

Приобретение школьни- 

ком социальных знаний. 

Усвоение системы норм и 

правил межличностного 

общения. 

Получение опыта са- 

мостоятельного соци- 

ального действия. 

Приобретение новых 

знаний в ходе индиви-

дуальной работы и 

совместной деятельности. 
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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, 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 планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

учитель  дифференцирует задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредствнного 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.  
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 Совместная творческая деятельность учащихся, при проведении исследований и работе 

над проектами в группе,  и необходимый завершающий этап работы,  презентация (защита) 

исследования или  проекта, способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений: 

 − организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.), 

− умение слушать и слышать собеседника,  

− критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми 

 − предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,  

− оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

 − оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны 

− при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения учащимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода (урок будучи формой 

учебной деятельности, должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата); 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТкомпетентность), в условиях интенсификации процессов информатизации 

общества и образования, являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий учащихся в рамках начального общего образования.  

 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 программы формирования универсальных 

учебных действий. ИКТ также могут (и должны) применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 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: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных 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, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, видеоконференция, форум). 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ  

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, 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 ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

 личностная готовность,  

 умственная зрелость, 

 произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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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. 

 Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

Сформированность Яконцепции и самооценки характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. 

 Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

 Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира, переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается 

на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

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.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 
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Предполагаемый уровень сформированности УУД  

к моменту поступления ребенка в школу. 

 Личностные УУД 

  В начале школьного обучения личностные УУД самоопределения, смыслообразования и 

нравственно-этической ориентации определяют личностную готовность ребенка к обучению в 

школе. Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника.  Для определения уровня сформированности внутренней позиции 

школьника и мотивации учебной деятельности в начале первого года обучения проводится 

диагностика с использованием методики «Беседа о школе» и «Школа зверей» 

(модифицированный вариант Т.А.Ежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера), методики выявления 

характера казуальной атрибуции успеха/неуспеха (вариант 1), «Задание на учет мотивов героев 

в решении моральной дилеммы (модифицированная задача Ж.Пиаже), методика «Лесенка» 

(В.Г.Щур). 

Регулятивные УУД: 

 - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 - умение сохранять заданную цель; 

 - умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 - умение контролировать свою деятельность по результату; 

 - умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Для определения уровня сформированности регулятивных УУД в начале первого года 

обучения проводится диагностика с использованием методики «Графический диктант» 

(Д.Б.Эльконина). 

 Познавательные УУД: 

 - логические действия установление взаимно-однозначного соответствия и сохранения 

дискретного множества; 

 - умение различать предметную и речевую действительность; 

 - умение осуществлять кодирование с помощью символов. 

Для определения уровня сформированности познавательных УУД в начале первого года 

обучения проводится диагностика с использованием методики экспресс – диагностики 

интеллектуальных способностей МЭДИС.  

Коммуникативные УУД: 

 - умение слушать и понимать чужую речь;  

- умение грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях 

устной речи; 

 - владение такими элементами культуры общения, как умение приветствовать, 

прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., выражать свои чувства и 

понимать чувства другого, владеть элементарными способами эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого; 

 - элементарное понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-

либо предмет или вопрос, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной; 

 - появление к концу дошкольного возраста произвольных форм общения со взрослыми – 

это контекстное общение со взрослыми, кооперативно-соревновательное общение со 

сверстниками. 

 Для определения уровня сформированности коммуникативных УУД в начале первого 

года обучения проводится диагностика с использованием задания Ж.Пиаже «Левая и правая 

стороны» и задание Г.А. Цукермана «Рукавички». 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 
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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). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

▪ принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

▪   четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне;  

▪  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные Адекватная школьная мотивация. Мотивация 

достижения 

Развитие основ гражданской идентичности. 

 Рефлексивная адекватная самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

 Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

 Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 
Регулятивные Функционально-структурная сформи-

рованность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию 
Познавательные: 

 - общеучебные 

 -логические 

 -постановка и 

решение проблемы 

Умение воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические 

средства, овладение действием моделирования, 

а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы 

решения задач. 

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение ново- го уровня 

обобщения. 

Коммуникативные Умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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Планируемые результаты сформированности УУД.  

Личностные УУД  

Самоопределение  

1. Формирование основ гражданской идентичности:  

  - чувства сопричастности своей Родине, народу, истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества;   

  - осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России. 

 2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 

  -  ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

 3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:  

  - формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование -  формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: 

  развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

  формирование мотивов достижения и социального признания; 

  мотива, реализующего потребность в социально-значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

 Нравстенно-этическая ориентация включает: 

  -  формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

националь ностей, религий;  

  - уважение к истории и культуры всех народов, развитие толерантности;  

  -  ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

 Для определения уровня сформированности личностных УУД к моменту окончания 

начальной школы проводится диагностика с использованием методики М. Кун «Кто Я?», 

Л.А.Лескова «Мой класс», методики выявления уровня моральной децентрации (модификация 

Ж.Пиаже), анкеты определения уровня школьной мотивации Н.Г.Лускановой. 

 Регулятивные УУД:  

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценки):   

▪ умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

▪ умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

▪ умение принимать, сохранять заданную цель и следовать ей в учебной 

деятельности; 

▪   умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

▪ умение контролировать свою деятельность по результату; 

▪ умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

▪ умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

▪ умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности. 

  2. Целеустремленность и настойчивость в достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей. Для определения уровня сформированности 

регулятивных УУД к моменту окончания начальной школы проводится диагностика с теста 

Тулуз-Пьерона (Корректурная проба).   

 

Познавательные УУД:  

▪ Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 
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- поиск и выделение необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую 

или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

- умение структурировать знания; 

-  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

-  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  

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

- извлечение необходимой информации их текстов разных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера  

▪ Универсальные логические действия: 

-  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) синтез как 

составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты;  

-  выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

-  подведение под понятия, выведение следствий; 

-  установление причинно-следственных связей,  построение логической цепи рассуждений,  

доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

▪ Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы; 

-  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Для определения уровня сформированности познавательных УУД к моменту окончания 

начальной школы проводится диагностика с использованием методики «Оценка 

сформированности навыков чтения» (Л.А.Ясюкова), методики «Аналогии», методики 

«Исключение лишнего». 

 

 Коммуникативные УУД:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

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

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

взаимодействии; 

   учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

   формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов;  

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

что нет;  

  задавать вопросы; 

   контролировать действия партнёра; 

   использовать речь для регуляции своей действия; 
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Для определения уровня сформированности коммуникативных УУД к моменту 

окончания начальной школы проводится диагностика с использованием задания «Дорога к 

дому» (модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель») 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися УУД 
Система оценки в сфере УУД МКОУ «Основная общеобразовательная школа», 

с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской области  включает в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает работу 

образовательной организации по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);   

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником  

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

  соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 Критерии оценивания осуществляются на основе наблюдения, собеседования, 

анкетирования с помощью методики параметров предложенных П.Я. Гальпериным (2002) 
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Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: Критерии сформированности 
Самоопределение - 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). 
 

Самооценка - широта диапазона оценок;  

- обобщенность категорий оценок; 

 - представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

 - 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; 

 - способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием 
 

Смыслообразование - 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. 
Нравственно-этическая 

ориентация 
-ориентировка на моральную норму (справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) через взаимопомощь после уроков; 

 -учет ребенком объективных последствий нарушения нормы; 

 -учет мотивов субъекта при нарушении нормы; 

 -учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма; 

 -принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных 

норм; 

 -адекватность оценки действий субъекта с точки зрения, уровень 

развития моральных суждений. 
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Определения сформированности регулятивных УУД 

  

Критерии 

сформированности 

классы 

1кл 

-необходимый уровень 

2кл-необходимый 

(для 1 кл.- 

повышенный) 

3-4кл – необходимый 

(для 2кл.- 

повышенный) 

Определять и 

формулировать 

цель деятельности . 

  

Составлять план 

действий по реше- 

нию проблемы 

(задачи). 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 

 Проговаривать последо-

вательность действий на 

уроке. 

  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию). 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

 

 Учиться планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. 

 

 Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления.  

 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

 

 Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

 

 Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем. 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана. 

Учиться работать по 

предложенному плану. 

Работая по предложе-

нному плану, ис- 

пользовать необходи-

мые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и ин- 

струменты). 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его. 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имею- 

щихся критериев. 

 

 Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой си- 
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туации. 

 

Повышенный 

уровень 3-4 класса 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Составлять план выполнения проекта совместно с учителем. 

 Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

 В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам. 

 

 

 

Уровни сформированности целеполагания. 

 

Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1. 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. 

2. Принятие практиче- 

ской задачи. 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теорети 

ческие), в теоретических задачах не 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий. 

 

3. Переопределение по 

знавательной задачи в 

практическую. 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать и 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий.  

 

4.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. 

5. Переопределение 

практической задачи в 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

Новую практическую задачу 

объясняет, отсутствие 
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теоретическую самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней. 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа. 

 

6. Самостоятельная 

постановка учебных 

целей. 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы. 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов 

действия. 

 

Уровни развития контроля. 

 

Уровни Показатели сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

1. 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 

2. Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания. 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий. 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное на-

правление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых. 

3. Потенциальный кон- 

троль на уровне произ- 

вольного 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 много-

кратно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает. 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольно- го 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует ее в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

Ошибки исправляет само-

стоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям. 

5. Потенциальный реф- 

лексивный контроль. 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу выпол-

няются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям. 

6. Актуальный рефлек- 

сивный контроль. 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствие 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 
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усвоенного способа действия и 

условий задачи и вносит коррективы 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения. 

 

Уровни развития оценки. 

 

Уровни Показатели  Поведенческие индикаторы 

1. 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 не- 

критически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной задачи. 

2. Адекватная ретро- 

спективная 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 

 

3. Неадекватная 

прогно- стическая 

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 аргументировано 

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. 

 

4. Потенциально адек- 

ватная 

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 известного 

 

5. 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 
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Определение сформированности коммуникативных УУД 

 

Уровень развития 

общения 

Критерии оценивания 

1. Потребность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками 

Согласование усилий по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности. Речевые действия, 

служащие средством коммуникации (передачи информации другим 

людям), способствуют осознанию и усвоению отображаемого 

содержания.  

2. Владение определен-

ными вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос; согласование усилий по достиже- 

нию общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, умение договариваться, находить общее решение.  

3.Эмоционально позитив 

ное отношение к про-

цессу сотрудничества. 

Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения; умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать; рефлексия своих действий как 

достаточно полное отображение предметного содержания и ус- 

ловий осуществляемых действий. 

4. Ориентация на 

партнера по общению. 

Понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета, понимание относительности оценок или подхо- 

дов к выбору, способность сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации конфликта интересов, способность строить 

понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет. 

5.Умение слушать собе- 

седника. 

Учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности. 

 

На уровне начального образования должны быть сформированы следующие 

общеучебные познавательные универсальные учебные действия: 

 

Критерии 

сформированности 

классы 

1кл 

-необходимый уровень 

2кл-необходимый(для 

1 кл.- повышенный) 

3-4кл – необходимый 

(для 2кл.- 

повышенный) 

Извлекать инфор-

мацию. 

Ориентироваться в 

своей системе зна-

ний и осознавать 

необходимость но-

вого знания. 

 Делать предварите-

льный отбор источ-

ников информации 

для поиска нового 

знания. 

 Добывать новые 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

  

Ориентироваться в учеб-

нике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

  

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, получен-

ную на уроке. 

Понимать, что нужна 

дополнительная ин- 

формация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

  

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

 

 Находить необхо-

димую информацию, 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 

 Отбирать необхо-

димые для решения 

учебной задачи исто-

чники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, спра-

вочников. 

 



 109 

знания (информа-

цию) из различных 

источников и раз-

ными способами. 

как в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

 Извлекать информа-

цию, представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.) 

Перерабатывать 

информацию для 

получения необхо- 

димого результата, 

в том числе и для 

создания нового 

продукта. 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

 

 Сравнивать и группи-

ровать предметы. 

 

 Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного приз-

нака. 

 

 Называть последовате-

льность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать и группи-

ровать предметы по 

нескольким основа-

ниям. 

 Находить закономер-

ности в расположении 

фигур по значению 

двух и более призна- 

ков. 

 Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

 

 Отличать высказыва-

ния от других пред- 

ложений, приводить 

примеры высказыва- 

ний, определять 

истин-ные и ложные 

высказывания.  

 

Наблюдать и делать 

самостоятельные вы- 

воды. 

Сравнивать и группи-

ровать факты и 

явления. 

 

 Относить объекты к 

известным понятиям. 

 

 Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

 

 Определять причины 

явлений, событий. 

 

 Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний.  

 

Решать задачи по 

аналогии. 

 

 Строить 

аналогичные 

закономерности.  

 

Создавать модели с 

вы делением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-символиче-

ской форме. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в дру-

гую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму. 

 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования. 

Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Повышенный 

уровень 3–4 класса 

1.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 
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необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет) 

 2.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Записывать 

выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …».Преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. Использовать полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя-консультанта  

3.Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с помощью ИКТ. 

 4.Составлять сложный план текста. 

 5.Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

 

 

Сформированность логических действий отслеживается через различные формы контроля. 

Одним из важных познавательных УУД является умение решать задачи. 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 

 

Компоненты приема Содержание компонентов приема Критерии оценки 

сформированности приема 

Анализ текста задачи. Выделение и осмысление: 

 - отдельных слов, терминов, 

понятий, как житейских, так и 

математических, 

 - грамматических конструкций 

(«если…то», «после того, как…» и 

т.д.),  

- количественных характеристик 

объекта, задаваемых словами 

«каждого», «какого-нибудь» и т.д. 

 Восстановление предметной 

ситуации, описанной в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста с выделением 

только существенной для решения 

задачи ин- формации.  

Выделение обобщенного смысла 

задачи : 

– о чем говорится в задаче, указание 

на объект и величину, которая 

должна быть найдена (стоимость, 

объем, площадь, количество и т.д.).  

- умение заменять термины их 

определениями; 

 -умение выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

(понятия, процессы, явления). 

 Анализ условия и требования задачи. 

Умение логически 

рассуждать. Умение выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. Умение 

выделять обобщенные схемы 

типов отношения и действий 

между единицами. Умение 

создавать структуры 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста (выбор и 

организация элементов 

информации). Умение 

выделять формальную 

структуру задачи. Умение 

мыслить свернутыми 

структурами 



 111 

Выделение:  

а) объектов (предметов, процессов): 

       - рассмотрение объектов с точки 

зрения целого и частей,  

        - рассмотрение количества 

объектов и их частей; 

 б) величин, характеризующих 

каждый объект; 

 в) характеристик величин: 

        - однородные, разнородные, 

        - числовые значения (данные), 

        - известные и неизвестные 

данные, 

        - изменения данных:  

изменяются (указание логического 

порядка всех изменений), 

 не изменяются, 

         - отношения между известными 

данными величин; 

 Выделение неизвестных количе-

ственных характеристик величин 

объекта(ов). 

Перевод текста на язык 

математики с помощью 

вербальных и 

невербальных средств. 

Выбрать вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым 

единицам. 

 Выбрать знаково-символические 

средства для построения модели.  

Последовательно перевести каждую 

смысловую единицу и структуру их 

отношений в целом на знаково-

символический язык. 

Умение выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

 

 Умение выражать структуру 

задачи разными средствами. 

Установление 

отношений между 

данными и вопросом. 

Установление отношений между: 

 - данными условия;  

- данными требования (вопроса); 

 - данными условия и требованиями 

задачи 

 

План решения. Определить способ решения задачи. 

Выделить содержание способа 

решения. 

 Определить последовательность 

действий. 

 

Осуществление плана 

решения. 

Выполнение действий.  

Запись решения задачи. 

 Запись решения задачи может 

осуществляться в виде после- 

довательных конкретных действий (с 

пояснениями и без) и в виде 

выражения (развернутого или 

сокращенного). 

Умение выполнять операции 

со знаками и символами, 

которыми были обозначены 

элементы задачи и отношения 

между ни- ми. 

Проверка и оценка 

решения задачи. 

Составление и решение задачи, 

обратной данной. 

 Установление рациональности 

способа:  

Умение составлять задачу, 

обратную данной, и на 

основании ее решения сделать 

вывод о правильности 
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-выделение всех способов решения 

задачи сопоставление этих способов 

по количеству действий, по 

сложности вычислений; 

- выбор наиболее оптимального 

способа. 

решения исходной задачи. 

 Умение выбирать, сопо-

ставлять и обосновывать 

способы решения.  

Умение проводить анализ 

способов решения с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. 

 Умение выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

 

 

Компоненты и критерии оценки сформированности действия моделирования. 

 

Компоненты приема Содержание компонентов Критерии оценки 

сформированности действий 

Предварительный 

анализ текста задач. 

Семантический анализ текста: 

 а) отдельных слов, терминов; 

 б) понимание текста;  

в) выделение всех смысловых единиц 

текста;  

г) выделение основных единиц 

текста; 

 д) выделение отношения между 

основными единицами текста 

Понимание текста: 

 умение перефразировать 

текст; 

 умение переформулировать 

текст; 

 умение ставить вопросы к 

тексту. 

      Умение выделять 

основные смысловые единицы 

текста. 

     Умение устанавливать 

отношения между основными 

единицами текста. 

 

Перевод текста на 

знаково- 

символический язык. 

Обозначить символом (знаком) 

каждую основную единицу текста. 

 

 Построить модель отношений между 

основными единицами текста, 

используя выбранные символы. 

Практическое умение исполь-

зовать принципы 

кодирования: абстрактность, 

лаконичность, обобщение, 

унификация, выделение 

элементов, несущих основную 

смысловую нагрузку, 

автономность, структурность, 

последовательность представ-

ления элементов. 

 

Построение модели: 

структуры текста; 

логической схемы 

анализа. 

Обозначить знаками (символами) 

последовательно каждую единицу 

текста. 

 

 Изобразить знаками (символами) 

логику анализа текста. 

Умение строить схемы, 

графы, таблицы конкретных 

ситуаций, описанных в тексте 

(число объектов, их 

характеристики, тип 

взаимодействия, особенно-

стей отношений в ситуации 

совместного или изолиро-

ванного действия). 
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 Умение выбирать способ 

представления объектов 

ситуации и связей между 

ними. 

 

Работа с моделью. Выводить новое знание из 

построенной модели через:  

- соотнесение различных частей 

структуры модели; 

 - достраивание модели на основе 

логического анализа текста; 

 - видоизменение (преобразование) 

модели. 

Умение воссоздавать тексты и 

ситуации по модели (готовой 

или самостоятельно построен-

ной). 

Соотнесение 

результатов, 

полученных на модели, 

с заданным текстом. 

Установление соответствия модели 

структуре текста и составляющим ее 

объектам. 

Умение составлять задачу, 

обратную заданной. 

 Умение построить модель 

обратной задачи. 

 Умение соотносить тексты и 

модели и выделять их 

различия в соответствии с 

изменениями текста. 

 

 

Циклограмма мероприятий 

 

№

  

УУД Характерист

ика УУД 

Инструментарий Метод

ы 

Периодич-

ность 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

1 Самопозна

-ние и 

само-

определе-

ние 

Самооценка Тест на определение 

самооценки  

«Лесенка» 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

1 раз в год Март - 

апрель 

2 Смыслооб-

разование  

Мотивация - Анкета для 

первоклассни-ков по 

оценке уровня школь-

ной мотивации  

- Опросник мотивации Т
ес

ти
р
о
в
а-

н
и

е 

1 раз в год Март- 

апрель 

3 Нравствен

но- этичес-

кая ориен-

тация 

  Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

 Методика 

«Незаконченные 

предложения» ан
к
ет

и
р
о
в
ан

и

е 

1 раз в год Февраль - 

апрель 

4 Регулятив

ные УУД 

контроль - Рисование по точкам -

Корректурная проба 

те
ст

и
р
о
в
ан

и

е 

1 раз в год Февраль - 

апрель 
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5 Познавате

льные 

УУД 

Логические 

УУД 

- Сравни картинки 

-Выделение существен-

ных признаков  

-Логические тестиро-

вание закономерности  

-Исследование словесно- 

логического мышления 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

1 раз в год Февраль - 

апрель 

6 Коммунин

икативные 

УУД 

 тесты 

- «Рукавички»  

- «Левая и правая 

сторона» 

 - «Узор под диктовку»  

- «Совместная 

сортировка» 

 - «Дорога к дому»  

- «Кто прав?» 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

б
ес

ед
а 

1 раз в год Февраль - 

апрель 

 

Для оценки метапредметных результатов в образовательной организации используются 

оценочные таблицы на каждый класс.  

Таблица 1:  Метапредметные результаты учащихся 1 класса 

 

 

ФИ 

учащегося 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Обосновывать своё мнение, приводя аргументы  

Объяснять смысл отдельных слов и словосочетаний  в тексте 

самостоятельно, в т. ч. с помощью толкового словаря 

 

Вычитывать информацию, данную в явном виде самостоятельно  

Определять гл. мысль текста самост., а также понимать смысл текстов, 

высказываний  

 

Демонстрировать понимание текста посредством творческого пересказа  

Умение принимать другую, не похожую на свою точку зрения.  

Умение распределять роли в группе, вырабатывать и принимать 

коллективное решение 

 

Умение уважительно относиться к позиции другого, идти на взаимные 

уступки, влиять на поведение друг друга через взаимный контроль 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Понимать, в каких источниках можно найти необходимую  информацию для 

решения учебной  задачи 

 

Проводить примеры последовательности действий в быту, в сказках  

Представлять информацию в виде небольшого текста  

Наблюдать и делать самостоятельные выводы  

Группировать и сравнивать предметы по двум основаниям  

Находить закономерности в ряду объектов по значению двух или более 

признаков 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Уметь  совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему 

 

Уметь предлагать способ проверки своей версии  

Планировать учебную деятельность на уроке: решение задачи и т.д.  

Работать по предложенному плану, в т. ч. используя необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты) 

 

Определять успешность выполненного задания  
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В диалоге осознавать причины своего успеха или неуспеха  

Таблица 2   Метапредметные результаты учащихся 2 класса 

 ФИ 

учащегося 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Обосновывать своё мнение, приводя аргументы  

Объяснять смысл отдельных слов и словосочетания  в тексте 

самостоятельно,в т.ч. с помощью толкового словаря 

 

Вычитывать информацию, данную в явном виде самостоятельно  

Определять главную  мысль текста самостоятельно, а также понимать смысл 

текстов, высказываний  

 

Демонстрировать понимание текста посредством творческого пересказа  

Умение принимать другую, не похожую на свою точку зрения  

Умение распределять роли в группе, вырабатывать и принимать 

коллективные решения 

 

Умение уважительно  относиться к позиции другого, идти на взаимные 

уступки, влиять на поведение друг друга через взаимный контроль 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Предполагать какая именно информация нужна  

Отбирать источники информации для решения  учебной задачи 

самостоятельно 

 

Находить    необходимую  информацию  в учебнике  и в предложенных  

учителем источниках,  представленную в виде более сложных таблиц, схем, 

иллюстраций 

 

Выделять составные части объектов и понятий  

Группировать, сравнивать факты и явления, в т.ч. относить объекты к 

известным понятиям 

 

Определять причины явлений, событий  

Определять истинные  и ложные высказывания самостоятельно  

Представлять информацию 

в форме текста, простого плана любого текста, таблицы, схемы 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Определять цель, обнаруживать и формировать   учебную  проблему  

самостоятельно 

 

Осознавать конечный результат,  выбирать из предложенных и уметь искать 

самостоятельно  средства достижения цели 

 

Решать задачи творческого  и поискового характера  

Работать по самостоятельно составленному плану  используя необходимые 

средства (учебник, приборы) 

 

Исходя из имеющихся критериев, в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки 

 

 

Таблица 3    Метапредметные результаты учащихся 3 класса 

 ФИ 

учащегося 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Умение высказывать своё мнение, приводя аргументы.  

Умение быть готовым изменить свою точку зрения.  

Вычитывать информацию, данную в явном виде самостоятельно.  

Умение формулировать главную мысль текстов.  

Умение интерпретировать (понимать и оценивать) текст посредством 

творческого пересказа. 
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Умение вести диалог (задавать вопросы, прогнозировать ответы) с 

собеседником, автором, выступая в роли «автора» и «понимающего» , с 

помощью учителя. 

 

Умение распределять роли в группе, организовывать взаимодействие, 

вырабатывать и принимать коллективные решения. 

 

Умение уважительно относиться к позиции другого, идти на взаимные 

уступки, влиять на поведение друг друга, через взаимный контроль и 

оценку. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Отбирать  необходимые для решения задачи источники информации:  

материалы учебника, словари, энциклопедии. 

 

Группировать (классифицировать) факты и явления, в т.ч. относить 

объекты к известным понятиям. 

 

Устанавливать причинно-следственные связи явлений,  определять 

причины. 

 

Представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде 

в форме текста, таблицы, схемы. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной 

деятельности урока. 

 

Планировать учебную деятельность.  

По ходу  работы сверять свои действия с целью, находить  и исправлять 

ошибки  (с помощью учителя). 

 

Определять степень успешности выполненной работы, исходя из 

имеющихся критериев. 

 

Осознавать причины своего неуспеха, находить выход из ситуации  

неуспеха в диалоге с учителем. 

 

 

Таблица 4            Метапредметные результаты учащихся 4 класса 

 ФИ 

учащегося 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Умение высказывать своё мнение, приводя аргументы.  

Умение быть готовым изменить свою точку зрения.  

Вычитывать информацию, данную в явном виде самостоятельно.  

Умение формулировать главную мысль текстов.  

Умение интерпретировать (понимать и оценивать) текст посредством 

творческого пересказа. 

 

Умение вести диалог (задавать вопросы, прогнозировать ответы) с 

собеседником, автором, выступая в роли «автора» и «понимающего» . 

 

Умение распределять роли в группе, организовывать взаимодействие, 

вырабатывать и принимать коллективные решения. 

 

Умение уважительно относиться к позиции другого, идти на взаимные 

уступки, влиять на поведение друг друга, через взаимный контроль и 

оценку. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Отбирать  необходимые для решения задачи источники информации:  

материалы учебника, словари, энциклопедии. 

 

Группировать (классифицировать) факты и явления, в т.ч. относить 

объекты к известным понятиям. 

 

Устанавливать причинно-следственные связи явлений,  определять  



 117 

причины. 

Представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде 

в форме текста, таблицы, схемы. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной 

деятельности урока. 

 

Планировать учебную деятельность.  

По ходу  работы сверять свои действия с целью, находить  и исправлять 

ошибки (с помощью учителя). 

 

Определять степень успешности выполненной работы, исходя из 

имеющихся критериев. 

 

Осознавать причины своего неуспеха, находить выход из ситуации  

неуспеха в диалоге с учителем. 

 

 

Оценка предметных результатов представлена в таблицах  

Предметные результаты учащихся 1 класса                                                                

 

Умения 

Уровень успешности 

Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя, 

родителей 

Русский язык   

проводить звуковой анализ слов   

находить ударный слог в слове   

делить слова на слоги   

писать имена и фамилии людей, клички животных с 

заглавной буквы 
  

списывать с печатного и письменного текстов, не искажая 

начертания строчных и заглавных букв и правильно соединяя 

буквы в слове 

  

употреблять заглавную букву в начале и точку в конце 

предложения 
  

грамотно писать под диктовку слова, написание которых не 

расходится с их произношением, предложения и тексты в 

12—15 слов 

  

Литературное чтение   

читать текст в темпе не менее 40 слов в минуту; соблюдать 

паузы, отделяющие одно предложение от другого 
  

отвечать на вопросы к прочитанному тексту   

воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста   

высказывать свое отношение к прочитанному   

знать несколько произведений с фамилиями авторов   

Математика   

выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд 
  

выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20 

(на уровне автоматизированного навыка) 
  

решать задачи на нахождение целого и части, на разностное 

сравнение, на нахождение большего или меньшего числа 
  

решать уравнения вида a + x = b, a - x = b, х - а = b (на уровне 

навыка) 

  

Окружающий мир   
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различать объекты неживой и живой природы   

различать и приводить примеры дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних животных 
  

рассказывать о красоте и достопримечательностях своего 

города 
  

приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы 

культуры определенного народа России (колыбельные песни, 

сказки, национальные блюда, семейные традиции и т. п.) 

  

Должен знать: 

свой домашний адрес и адрес школы, ФИО родителей 
  

правила безопасности при переходе улицы   

основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе   

правила поведения при посещении музеев, библиотек, 

театров и других учреждений культуры 
  

 

Предметные результаты учащихся 2 класса                                                             

 

Умения 

Уровень успешности 

Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя, 

родителей 

Русский язык   

Составлять  предложения на заданную тему, правильно 

оформлять его на письме и в устной речи 
  

составлять тексты разных типов и стилей, в том числе 

деловой текст  
  

выполнять звуко-буквенный анализ слова   

употреблять прописную букву   

переносить слова по слогам в соответствии с правилами   

правильно писать слова с проверяемой и непроверяемой 

безударной гласной 
  

правильно писать слова с парными согласными на конце  и в 

середине слов 
  

правильно писать слова с непроизносимыми согласными   

употреблять разделит.ъ и ь   

верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 

щн 
  

Литературное чтение   

читать текст про себя и вслух бегло, без ошибок   

самостоятельно определять  тему и главную мысль 

произведения 
  

задавать вопросы по произведению   

пересказывать текст на основе  плана   

читать стихотворение, передавая настроение с помощью 

различных выразительных средств 
  

сравнивать прозаический и поэтический текст   

находить в тексте лирич. стих-я сравнения,эпитеты,  

олицетворения под руководством учителя 
  

находить самостоятельно книгу в библ-ке по заданным 

параметрам 
  

Математика   

уметь читать, записывать, сравнивать трехзначные числа   

знать все случаи сложения и вычитания двузначных  и   
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трехзначных  чисел 

знать таблицу умножения  и соответствующие случаи 

деления, частные случаи умножения и деления с 0 и 1 
  

знать правило порядка действий в выражениях, уметь 

находить значения выражений (со скобками и без скобок), 

содержащих 4-5 арифметических действий 

  

уметь решать уравнения   

уметь анализировать и решать составные задачи в 3-4 

действия 

  

уметь находить периметр треугольника и прямоугольника, 

площадь прямоугольника и квадрата 

  

Окружающий мир   

знать характерные признаки лета, осени, зимы, весны в 

неживой природе, в жизни растений, животных 
  

знать особенности сезонного труда людей   

знать и выполнять изученные правила поведения в природе   

знать особенности охраны здоровья в разное время года   

знать правила безопасности при переходе улицы   

основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе   

правила поведения при посещении музеев, библиотек, 

театров и других учреждений культуры 
  

.                               Предметные результаты учащихся 3 класса                                           

 

Умения 

Уровень успешности 

Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя, 

родителей 

Русский язык   

составлять устные и письменные тексты различных типов: 

повествование, описание, рассуждение 
  

писать изложения по составленному плану   

проводить звукобуквенный анализ слов   

находить в тексте слова с девятью изученными ранее 

основными орфограммами 
  

верно употреблять мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих с учётом рода имен 

существительных 

  

правильно писать «не» с глаголами   

писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие 

слова с изученными орфограммами 
  

разбирать слова по составу   

различать однокоренные слова и разные формы одного слова   

определять изученные части речи    

различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существительные 
  

определять род и число имён существительных   

определять падеж имени существительного, изменять имена 

существительные по падежам 
  

верно писать безударные окончания имён прилагательных, 

используя предложенный алгоритм 
  

определять тип предложения по цели высказывания и по 

интонации 
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находить главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое 
  

находить в предложении однородные члены   

Литературное чтение   

использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текста; самостоятельно определять главную мысль 

произведения  

  

устанавливать причинно-следственные связи; задавать 

самостоятельно  вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению 

  

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко 
  

самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения 
  

определять сравнения, олицетворения, эпитеты   

выразительно читать, выявляя  авторское отношение к 

изображаемому,  передавать настроение при чтении 
  

писать отзыв на книгу   

самостоятельно составлять рассказ на основе репродукций 

картин художников 
  

Математика   

уметь на автоматизированном уровне выполнять табличное 

умножение и сложение 
  

выполнять письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначного числа на 

однозначное 

  

устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в 

пределах 100 и выполнять действия с многозначными 

числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

  

применять правило порядка действий в выражениях, со-

держащих 4-5 действий (со скобками и без них) 
  

знать названия компонентов действий   

уметь читать числовые и буквенные выражения, содержащие 

1-2 действия, с использованием терминов: сумма, разность, 

произведение, частное 

  

знать формулу пути (S = v • t), формулу стоимости (С = а • n), 

формулу работы (А = v · t), площади и периметра 

прямоугольника (S = а • b; Р = (а + b) • 2), уметь их 

использовать для решения  задач 

  

единицы измерения длины, площади, объема, массы и вре-

мени 

  

выполнять перевод из одних единиц измерения в другие, 

выполнять действия с именованными числами 
  

уметь определять время по часам   

решать задачи в 2-3 действия всех изученных видов и 

проводить их самостоятельный анализ 
  

решать простые уравнения основных видов (а + х = b, а - х = 

b, х - а = b, а • х = b, а : х = b, х : а = b) с комментированием по 

компонентам действий 

  

чертить с помощью циркуля и линейки отрезок, прямую, луч, 

окружность, строить на клетчатой бумаге квадрат и 
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прямоугольник 

Окружающий мир   

работать с планом местности    

показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать 

материки и части света по силуэтам 

  

характеризовать строение Солнечной системы и названия 

планет 
  

характеризовать свойства воздуха, понимать природу его 

движения в атмосфере 
  

характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе   

характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль 

живых организмов в образовании почвы 
  

приводить примеры растений каждой группы: водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные, лиственные и цветковые 

растения 

  

перечислять группы животных, знать условия, необходимые 

для их жизни, способы размножения животных разных групп, 

роль животных в жизни человека 

  

различать группы животных по особенностям питания 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), 

цепям питания, способам защиты животных 

  

характеризовать природные сообщества на примере леса, 

луга, водоёма 
  

определять терминологию родства в применении к членам 

своей семьи, определять значение своего имени 
  

характеризовать функции систем внутренних органов 

человека 
  

характеризовать основные правила гигиены   

оказывать себе и другим людям первую помощь 

 

  

 

Предметные результаты учащихся 4 класса                                                                     

 

Умения 

Уровень успешности 

Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя, 

родителей 

Русский язык   

различать и характеризовать звуки русского языка    

использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации 
  

производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой 

структуры 
  

соблюдать произносительные нормы в собственной речи   

устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с 

однозначно выделяемыми морфемами 
  

различать родственные (однокоренные) слова   

осознавать свойства значений слов: однозначные, 

многозначные, слова с прямым и переносным значением, 

слова с близким и противоположным значением 

  

осознавать критерии (общее значение) объединения слов в 

группы по частям речи (существительное, прилагательное, 

глагол, предлоги) 
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применять правила правописания (в объеме содержания курса 

4 класса) 
  

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки 
  

осознавать признаки текста   

каллиграфически и орфографически правильно, без 

искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать 

тексты 

  

писать под диктовку тексты   

излагать содержание исходных текстов   

создавать тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений 
  

Литературное чтение   

знать названия, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов 
  

уметь различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация) 
  

уметь определять тему и главную мысль произведения   

уметь делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план 
  

уметь пересказывать текст (объем не более 1,5 стр.)   

уметь составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; оценивать события, героев 

произведения 

  

уметь различать жанры художественной литературы (сказка, 

рассказ, басня), различать сказки народные и литературные 
  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  самостоятельного 

выбора и определения содержания книги  по её элементам 

  

Математика   

знать свойства арифметических действий   

знать разрядный состав многозначных чисел   

знать алгоритм письменного сложения, вычитания, 

умножения, деления 
  

знать название компонентов и результатов действий   

знать единицы величин (длина, масса, площадь, время) и их 

соотношения, уметь выполнять с ними действия 
  

знать способ вычисления площади и периметра 

прямоугольника 
  

знать правила порядка выполнения действий в выражениях   

знать названия геометрических фигур   

знать взаимосвязь величин: цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние и др. 
  

уметь решать уравнения на основе правил нахождения 

неизвестного компонента 
  

уметь решать задачи в несколько действий   

Окружающий мир   

понимание особой роли России в мировой истории, вос-

питание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы 

  

сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
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нашей страны, её современной жизни 

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 

  

освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, клас-

сификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве) 

  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире 
  

 

 

 

Листок достижений 
Ученицы(ка) _____класса МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  

Юхновского района Калужской области 

ФИО ребенка _____________________________________учебный год__________ 

Учебный предмет Период обучения 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Чтение 

Осознанность     

Правильность     

Выразительность     

Скорость     

Проектная деятельность     

Русский язык 

Каллиграфия     

Орфография     

Развитие устной речи     

Развитие письменной речи     

Математика 

Устные вычислительные 

навыки 

    

Письменные  вычислительные 

навыки 

    

Решение задач     

Геометрический материал     

Логические задания     

Проектная деятельность     

Ознакомление с окружающим миром 

Общеучебные навыки     

Умение работать с книгой     

Умение спланировать свою 

работу 

    

Умение обосновать оценку 

своей деят-и 

    

Самооценка     

Проектная деятельность     
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Развитие познавательных мотивов и активности учащихся 

Сформированность 

ценностных отношений 

    

Общественная активность     

Отношение к учению     

Отношение к труду     

Отношение к людям     

Подпись учителя  

 

   

Подпись родителей:  

 

   

 

Инструменарий оценивания: 

 Красный цвет – высокий уровень обученности; 

 Зеленый цвет – средний уровень; 

 Синий цвет – низкий уровень обученности и развития; 

 

Таблица отслеживание развития универсальных учебных действий. 

 

Коммуникативные учебные действия ( класс)    учебный год 

 

Фамилия 

имя 

Имеет 

первоначальные 

навыки работы 

в паре 

Понимает 

смысл 

простого 

текста 

Знает и 

применяет 

первоначальные 

способы поиска 

информации 

Умеет 

задавать 

вопросы 

Умеет 

слушать 

принимает 

чужую 

точку 

зрения 

      

 

? – не раскрыл себя,    *- не владеет,   ! – владеет 

 

Познавательные УУД 

Фамилия 

имя 

Выделяет 

познава- 

тельную 

цель с 

помощью 

учителя 

Осуществля-

ет поиск 

информации 

с помощью 

учителя 

Строит 

речевое 

высказывание 

с помощью 

учителя в 

устной форме 

Умеет давать 

оценку виду 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя 

Слушает 

и 

понимает 

речь 

других 

Находит 

ответ на 

вопросы 

используя 

жизненный 

опыт 

       

       

? – не раскрыл себя,   *- не владеет,    ! – владеет. 

 

Личностные УУД 

Фамилия 

имя 

Понимает 

предложен

ия и 

оценки 

учителей и 

товарищей 

Умеет 

оценивать 

себя по 

критериям, 

предложен

ными 

взрослыми 

Умеет 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению 

Умеет 

понимать и 

чувствовать 

других 

людей 

Умеет 

проявлять 

самостоятель

ность в 

разных видах 

детской 

деятельности 

Умеет 

делать 

самооц

енку 
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? – не раскрыл себя,  *- не владеет,   ! – владеет. 

 

 

Отчет  

о работе учителя начальных классов МКОУ «Основная общеобразовательная школа», 

с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской области  в рамках внедрения ФГОС в классе 

на конец       _____ четверти__________учебного года 

 

В__ классе обучается__________ учеников. 

1.______________________________________________________ 

В ходе проводимого мониторинга по исследованию сформированности 

УУД (регулятивных, познавательных, личностных и коммуникативных учебных 

действий) были получены следующие результаты: 

 

 

Критерии 

оценки 

На начало  

201     -201 учебного года 

На конец 

1 полуг 

На конец  

2- полуг 

 1.Познавательные учебные действия 

 Чтение 

Бегло    

Словами    

По слогам    

Знает более10 букв    

Знает менее 10 букв    

 Математика 

Не умеет складывать и вычитать    

Не умеет складывать    

Не умеет вычитать    

Мышление и способность делать сложные умозаключения 

Мышление развито выше 

средневозрастной нормы 

   

Недостаточно развито мышление    

Монологическая речь 

Средне развита    

Уровень общего интеллекта 

Высокий     

Недостаточно развитый    

1. Регулятивные учебные действия 

Умение работать по инструкции 

Умение работать по инструкции    

Не умеет придерживаться 

последовательно поставленных 

задач 

   

Ориентация в пространстве 

Свободно ориентируется в 

пространстве 

   

Не умеет ориентироваться в 

пространстве(путают «правое» и 

«левое» 

   

Дефекты кистевой моторики 

«Левши» пишут левой рукой    

Правильно держат в руке    
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карандаш 

2. Личностные учебные действия 

Физиологическая возбудимость/медлительность 

Дети с признаками 

гиперактивности 

   

Медлительная(с признаками 

заторможенности) 

   

Фонематический слух 

Развит     

Неразвит     

Дефекты речевого аппарата 

Нарушение произношения- 

логопедические проблемы 

   

4.Коммуникативные учебные действия 

Умение устанавливать и поддерживать коммуникацию 

Высокая и средняя потребность в 

общении развиты 

коммуникативные навыки 

   

Не развиты коммун. навыки    

 

Проведена проверка: 

Уровня развития умений и навыков по ____________________________ 

Результат: -              Справился  (не справился) 

Вывод 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Основное содержание учебных предметов представлено в рабочих программах учителей. 
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3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития и социализации 

учащихся при получении начального общего образования 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников является одной из 

сложнейших задач воспитания. В результате анализа педагогической теории и практики по 

проблеме воспитания младших школьников на современном этапе развития российского 

общества, возникла потребность в создании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников в МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-

Завод  Юхновского района Калужской области. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся разработана в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании РФ» (от 

29.12.2012г. №273) (в редакции от 13.07.2015), Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (от 6.10.2009г. №373) (в редакции 

от 31.12.2015), на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических 

разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной системы школы. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального 

общего образования (далее - Программа) направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

Программа духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации учащихся 
МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской 

области направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на формирование  активной деятельностной позиции,  на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.   

Реализация программы будет способствовать формированию такой воспитательной 

системы в классе и школе, которая включает в себя целостную учебную деятельность, 

интегрирующую воспитание и обучение, при которой учитель - духовный посредник между 

обществом и ребенком в освоении духовной культуры, накопленной человечеством. Программа 

направлена на координацию педагогической и просветительской деятельности семьи и школы. 

В Программе определены основные пути развития системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, обозначен комплекс мер по обеспечению взаимодействия в 

процессе духовно-нравственного просвещения. 

Цель и задачи  

Целью программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с. Климов-Завод  Юхновского района 

Калужской области при получении  начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанного на 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития.  

В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися.  

Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств 

личности, отражающих своеобразный нравственный портрет: 

 Добрый, не причиняющий зла живому. 

 Честный и справедливый.  

 Любящий и заботливый. 

 Трудолюбивый и настойчивый. 

 Творящий и оберегающий красоту мира. 
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  Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

  Смелый и решительный. 

 Свободолюбивый и ответственный. 

 Самостоятельный и законопослушный. 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

  Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

  Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, 

села, России).  

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него).  

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, 

то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться. Чтобы помочь человеку 

развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить конкретные задачи. Для 

процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное 

правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, для 

достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

▪   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

▪    укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

▪    формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

▪     формирование нравственного смысла учения; 

▪     формирование основ морали  – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

▪     принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

▪    формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

▪    формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

▪    формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

▪    развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

▪ формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 



 129 

▪ пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

▪ воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре; 

▪ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

▪ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

▪ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

▪ становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

▪ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

▪ формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

   формирование отношения к семье как основе российского общества; 

    формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

    формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

    знакомство учащегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Основные  направления  и  ценностные  основы  

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

учащимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
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5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Основное содержание программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

   ценностные представления о любви к России, к своей малой родине; 

   первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах : государства – Флаге, Гербе России; о флаге и гербе 

Калужской области; гербе г.Юхнова; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

▪ первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 
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▪ первоначальные представления о духовных ценностях народов России, о 

значении религиозной культуры в жизни человека и общества,  о свободе совести и 

вероисповедания; 

▪ уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

▪ знание и выполнение правил поведения в школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

▪ уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

▪ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

▪ бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

▪ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

▪ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

     первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

   уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

   элементарные представления об основных профессиях; 

   ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

   элементарные представления о современной экономике; 

     первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

     умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

   умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

     бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

   отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

▪ первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 

▪ представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии в достижении личного 

успеха в жизни;  

▪ элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

▪ первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

▪ интерес к познанию нового; 

▪ уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

▪ элементарные навыки работы с научной информацией; 

▪ первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 
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▪ первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

   первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

   формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

   базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

   первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

   элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

   отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

   понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

▪ первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

▪ первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

▪ первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

▪ первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

▪ первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

   первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

   проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

   способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

   представления о душевной и физической красоте человека; 

   формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

   начальные представления об искусстве народов России; 

   интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

   интерес к занятиям художественным творчеством; 

   стремление к опрятному внешнему виду; 

   отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

▪ первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

▪ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

▪ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

▪ умение отвечать за свои поступки; 

▪ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 
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▪ знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

▪ первоначальные представления об информационной безопасности; 

▪ представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

▪ элементарные представления о девиантном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

   первоначальные представления о роли семьи в жизни человека и общества, о 

традиционных семейных ценностях народов России; 

   знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

   представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

   знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

   уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям. 

Формирование коммуникативной культуры: 

▪ первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

▪ первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

▪ понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

▪ первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

▪ ценностные представления о родном языке; 

▪ первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

▪ элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

▪ элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

   развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

   ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

   элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

   бережное отношение к растениям и животным; 

   понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

   первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

   элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Калужской области, как субъекта Российской 

Федерации, гербом г. Юхнова (на школьных стендах, плакатах, при проведение классных 

часов на тему: «Государственные символы России»,  «Герб Юхнова»,  при подготовки устного 

журнала «Герб России», «История гимна», изучая учебные дисциплины); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед,  просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам Юхновского района и Калужской области, экскурсий в школьный краеведческий 

музей, во время изучения учебных дисциплин, встреч с замечательными тружениками села, 

встреч с ветеранами ВОВ, воинами- афганцами); 

-  знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
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бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов "Твори! 

Выдумывай! Пробуй!",  при проведении школьных краеведческих конференций, экскурсий в 

Калужский краеведческий музей, районный краеведческий музей, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций по родному краю, посещения школьного музея); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе подготовки и  проведении классных 

часов:  "День народного единства", " День Победы", "Дни воинской славы");  

- знакомятся с деятельностью общественной организации "Районный совет ветеранов" 

(в процессе посильного участия в социальных проектах - акциях "Операция "Забота",  

проводимых этой организацией, встреч с ветеранами войны и труда) 

    -  знакомятся с защитниками  Родины, принимают посильное участие в программах и 

проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны (в просмотре  отрывков из художественных фильмов "Они 

сражались за Родину", "А зори здесь тихие", "Пограничный пес Алый", при проведении бесед 

о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, уроков мужества, подготовке конкурсов 

и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими); 

-  получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (классный час " Россия - многонациональное государство", игра в  русские  народные  

игры, проведение  праздника "Широкая Масленица"); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма (классный час "В рядах Российской армии - наши выпускники"); 

-  принимают посильное участие в школьных акциях, творческих проектах мероприятиях 

по поддержке ветеранов (акция "Помоги ветерану"); 

-  участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны (во внеурочной деятельности - собирают 

материал для школьного музея  "Об истории своей семьи", фото выставки "Бессмертный полк", 

изучают историю села).  

 

Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, экскурсий по Юхновскому району и Калужской области, заочных 

путешествий "Памятные места Калужской области", проведение  праздников, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России); 

- участвуют в мероприятиях, направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения (классные часы "Что такое доброта?", "Что значит быть 

настоящим человеком?", "Мой класс или что мы знаем друг о друге", практическое занятие 

"Разрешение конфликтов",   игровая программа "Мы вместе"); 

-  знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед "Мои права и мои обязанности", "Что такое хорошо и что такое плохо", " Наше 

поведение в экскурсионной поездке",  при проведении классных часов "Что такое культурный 

человек?",  "Как нужно себя вести в музее", "За страницами книг  Г.Остера", при наблюдении и 

обсуждении в педагогически организованной ситуации поступков,  поведения разных людей: 

игровые ситуации   "Мы идем на день рожденье", "Человек среди людей"); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке (в урочной и внеурочной деятельности, проведение 

дискуссий, классных часов, выработка классных традиций,   подготовка к общешкольному 

мероприятию, коллективно-творческому делу, участие в спортивных соревнованиях,  уборке  

класса и территории школы и т.д.); 
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- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе (участие в  

акции "Помоги ветерану", акции "Птичья кормушка", в  экологическом десанте). 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

-   знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на  

предприятия села, классный час "Профессии моих родителей", выполнения учебно-

исследовательских проектов "Современные профессии"); 

-  знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей ( участвуют в исследовании, подготовке и проведении презентаций «Труд наших 

родных», проведение классных часов "Профессии моих родителей", "Где трудились  мои 

бабушка и дедушка”, экскурсии на производство); 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (трудового 

десанта "Кто если не мы?", операции "Чистый двор", школьной выставки); 

-  приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(участие в школьных олимпиадах по предметам, конкурс среди учащихся начальной школы 

"Ученик года", посредством презентации учебных и творческих достижений, районная 

выставка "Твори! Выдумывай! Пробуй!" ); 

-  осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных учебно-исследовательских и творческих проектов, участия в школьной выставке 

поделок "Твори! Выдумывай! Пробуй!" и др.); 

-  приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы (в природоохранительной деятельности - экологический десант 

"Чистое село",  в работе творческой мастерской "Мастерская Деда Мороза", общественный 

смотр  кабинетов, трудовые акции "Школьный двор",  на УОУ во время летних каникул); 

-  приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-   участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы. 

Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных дисциплин, 

проведения внеурочных мероприятий: Недели книг, выполнения учебно-

исследовательских проектов "Современные профессии", праздник "Путешествие в Читай 

- город"); 

-  активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, учебно-исследовательских проектах, 

интеллектуальных играх, в деятельности кружков; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы и этики ее 

выполнения,  в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе учебно-

исследовательских проектов, сюжетноролевых игр, посредством создания игровых 

ситуаций, проведения внеурочных мероприятий ); 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни (в процессе учебной деятельности, например  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?», 



 136 

«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?»; уроках физической культуры; во  

внеурочной деятельности: классный час "Что значит быть здоровым", "Нет вредным 

привычкам!", "Режим младшего школьника", бесед сотрудниками ЦРБ "Правила гигиены") ; 

-  участвуют в пропаганде здорового образа жизни ( конкурс рисунков "Нет сигарете!", 

игра-эстафета "От чего и почему", праздник "В гостях у Мойдодыра", спортивные соревнования 

"Веселые старты", "Папа, мама, я - спортивная семья"); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха (беседы "Нужно ли 

завтракать перед школой", "Как закаляться", "Что нужно соблюдать при эпидемии гриппа", 

"Сколько можно заниматься на компьютере", презентация проекта "Мой режим дня", "Как я 

провожу каникулы"); 

-  получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим ( 

практические занятия "Если я порезал палец", "Если другу стало плохо, что делать?", "Чем 

обработать рану"); 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека, в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами,  медицинскими работниками, родителями); 

-  получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет» в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов); 

-  участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(встречи с медицинскими работниками: "Привычки и здоровье", "Нужно ли завтракать перед 

школой", "Как закаляться", "Что нужно соблюдать при эпидемии гриппа",  встречи  с 

сотрудниками правоохранительных органов: "Закон и порядок", "Поведение в школе и 

общественных местах", проведение дней здоровья, спортивные соревнования "Веселые старты", 

"Папа, мама, я - спортивная семья" и т.д.);  

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены (презентация проекта "Мой режим дня", "Как я провожу каникулы"; "Я расскажу о 

великом спортсмене...") 

-  занимаются физической культурой и спортом (в секции «Настольный теннис», в 

летнем школьном оздоровительном лагере дневного пребывания детей, активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях, Днях и Неделях здоровья, участвуют в 

школьной военно-спортивной игре «Орлёнок», совершают походы по родному краю).  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в процессе подготовки и  проведении классных часов:  

"День народного единства", " День Победы", участие в проведении школьных праздников по 

различной направленности, групповое выполнение  и защита учебно-исследовательских 

проектов, проведение праздника "Пусть всегда будет солнце!"); 

-  приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России  (классный час " 
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Россия - многонациональное государство", проведение  праздника "Широкая Масленица", 

экскурсия в Этномир);; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога (в 

процессе посильного участия в деятельности школьной детско-юношеской организации); 

-  моделируют  различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе, (на классном часе "Мой класс или что мы знаем друг о друге", в  виде презентаций, 

сочинений, фотографий для конкурса на тему "Моя семья.); 

-  принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории (трудовой десант по уборке 

территории школы, акция "Помоги ветерану", генеральная уборка класса); 

-  приобретают первичные навыки использования информационной среды (в процессе 

изучения учебных предметов, внеурочной деятельности, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, общения со сверстниками из других регионов России).  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-  получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных дисциплин, посредством встреч с 

художниками, поэтами, проживающими в Юхновском районе,  проведения экскурсий в 

Этномир, в школьный краеведческий музей,  виртуальных путешествий в Третьяковскую 

галерею, Эрмитаж); 

-  знакомятся с эстетическими идеалами, традициями культуры родного края, с 

фольклором и народными промыслами (в время экскурсий в школьный, районный, областной 

краеведческие музеи, музеи села Климов-Завод, при проведении школьных краеведческих 

конференций , праздников "Широкая Масленица); 

-  осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края 

(разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в походах в лес, на реку в 

разные времена года); 

- развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы 

(виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею, Эрмитаж , по музеям мира, знакомятся с 

творчеством местных художников); 

-    осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

-    получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на  уроках  трудового  

обучения, ИЗО,  кружке "Декоративно-прикладное искусство",  в  процессе  проведения  

творческих  конкурсов  "Твори! Выдумывай! Пробуй!", конкурсах рисунков, при  подготовке  

номеров художественной самодеятельности к новогоднему празднику, празднику весны, "Широкая 

Масленица", школьным концертам,  концертам СДК  и др); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений в виде фото-отчета,  творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека (классный час «Мой школьный образ. Деловой стиль одежды», 

бал  "В гостях у короля Этикета"). 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

-   получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных предметов, тематических классных часов "Я - гражданин 

России", "С чего начинается Родина?", игра "Имею право", посвященная Дню конституции,   

встречи  с сотрудниками правоохранительных органов: "Закон и порядок", "Поведение в школе 

и общественных местах" и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (встречи  с сотрудниками правоохранительных органов: "Закон и порядок", "Поведение в 

школе и общественных местах", в рамках участия в школьном ученическом совете и др.); 

-   получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина ( посильного участия в социальных проектах и мероприятиях: трудового 

десанта "Кто если не мы?", операции "Уют",экологический десант "Чистое село", акция 

"Птичья кормушка трудовые акции "Школьный двор",  на УОУ во время летних каникул); 

-  получают первоначальный опыт общественного самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства в классе и в школе, в рамках участия в 

школьном ученическом совете, участие в проведении Дня выборов лидера ученического 

самоуправления); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении (в процессе бесед "Безопасный интернет", встреч  с 

сотрудниками правоохранительных органов: "Закон и порядок", "Поведение в школе и 

общественных местах"); 

-  получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в конце и начале учебных годов  во время месячника 

«Внимание-дети!» (просмотр  видеороликов, мультфильмов, проведение конкурсно-игровой 

программы «Азбука безопасности», викторин, бесед, встречи с сотрудниками ГИБДД), 

оформление уголков по правилам дорожного движения,  проведение конкурсов и викторин по 

правилам безопасности, практические занятия, участие в месячнике по пожарной безопасности; 

проведения бесед о правилах поведения во время школьных каникул и т.д.) 

Воспитание семейных ценностей: 

-   получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, проектно-исследовательских  

работ  "История  развития православной семьи", "Мое семейное древо", "Невыдуманные истории 

моей семьи", материала к фото-выставке "Бессмертный полк",  тематических классных часов 

"Профессии моих родителей", "Где трудились  мои бабушка и дедушка", внеклассных 

мероприятий "Вместе дружная семья" и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед,  тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения 

и презентации проектов  «Мое семейное древо», «История моей семьи», участия в фото-

выставке «Бессмертный полк», «Наши семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения, 

выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих 

проектов  «Невыдуманные истории моей семьи» , «Наши семейные традиции», совместному 

поиску и подготовке материала к классному часу  «Где трудились  мои бабушка и дедушка», к 

фото-выставке «Бессмертный полк», раскрывающих историю семьи воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

-  участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках  проведения дней 

семьи, дней национально-культурных традиций семей учащихся, детско-родительских 
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школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

-  получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, классного  часа  " Россия - многонациональное государство",, "Мой класс 

или что мы знаем друг о друге", "За страницами книг Г.Остера",  практического занятия 

"Разрешение конфликтов",   игровой программы "Мы вместе", при наблюдении и обсуждении в 

педагогически организованной ситуации поступков,  поведения разных людей: игровые 

ситуации   "Мы идем на день рожденье", "Человек среди людей"); 

-  развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в школьных конференциях,  презентации 

выполненных проектов,  дискуссиях и т.д..); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (подготовка заметок в 

школьную газету, для сайта школы); 

-  получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед 

"Безопасный интернет", встреч со специалистами и др.); 

-  получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире, осваивают навыки 

межкультурной коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, конкурс сочинений 

"Кем я вижу себя в будущем", "Письмо Президенту России", конкурс чтецов "Живая классика", 

проведение  мероприятия, посвященного Дню толерантности). 

Экологическое воспитание: 

-   усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, участия 

в общешкольных мероприятиях, посвященных  международным Дням экологической 

безопасности, экскурсий в Этномир, на природу, классный час "Красная книга Калужской 

области" и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю, участие в конкурсе фотографий 

"Не перестаю удивляться!" и др.); 

-     получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции "Покормите птиц зимой", "Чистое село", "Кто если не мы", трудовые 

акции "Школьный двор",  на УОУ во время летних каникул, высадка растений, создание 

цветочных клумб, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов); 

-    учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной среде, на 

улице (проведение бесед "Где выбрасывать мусор", "Зачем нужно экономно использовать воду, 

электроэнергию", конкурса плакатов «Береги лес от огня», конкурса рисунков "Журчат 

ручьи","Нас много, но мы можем исчезнуть", проведение  праздника "Удивительное рядом", 

проведение  акций "Покормите птиц зимой", "Чистое село", "Кто если не мы")  

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 
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- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность концентрировать вокруг себя 

педагогические и детско-родительские инициативы, преобразуя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами реализации модели сетевого взаимодействия становятся:  

 сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, 

 содействие и взаимопомощь,   

 согласие и взаимовыручка, 

 взаимообучение и сотрудничество 

 взаимообогащение всех участников образовательной деятельности  (как 

результат сетевого взаимодействия).  

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности учащегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их 

творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст 

содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал.  
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном.  

Аксиологический принцип. 

 Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации личности младшего школьника.  

Принцип амплификации. 

Признание уникальности и качественного своеобразия уровней  возрастного развития и 

их самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, 

утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности.  Учащийся на уровне начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Учащийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны школы и семьи, как основных 

социальных институтов, должна предоставляться возможность для активности, свободного 

общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  Особое значение для духовнонравственного развития учащегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). 

 Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. 

 В формировании ценностных отношений, поиска смысла жизни большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права ребенка свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания.  

Воспитание включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

учащихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей  определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Для решения воспитательных задач 

учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 

традициям и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта 

своих родителей (законных представителей) и прародителей; общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; других источников информации и научного знания. 

 Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, 
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гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров нравственного 

поведения в прошлом и в настоящие время, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, культуре, литературе и различных видах искусства - это задача педагогов, 

родителей (законных представителей). Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, его нравственное самосознание. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности и 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. 

Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива 

младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде; 

– педагогический – самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля,  формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми, 

Социальная значимая деятельность инициируется преимущественно педагогами (классным 

руководителем), но может организовываться и самими младшими школьниками, либо их 

родителями. При любой схеме  организации социально значимой деятельности обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является личностная 
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значимость для участников деятельности социальной проблемы. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является - добровольное и посильное участие в мероприятиях волонтерского движения. В 

основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство 

справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными 

усилиями каждого из его членов.  Волонтерское движение в школе охватывает учащихся самых 

разных возрастов. Программа волонтерского движения в школе предусматривает для ребят 

выполнение посильной общественно-полезной работы, предполагает участие школьников в 

различных социально-значимых проектах и акциях, например, посвященных здоровому образу 

жизни, в экологических митингах  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: 

от организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экологических, культурных проблем своего села,  улицы, двора.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода используются такие формы организации социально 

значимой деятельности как «Ярмарка социальных проектов», «Защита социальных проектов», 

«Презентация социального проекта», продуктивная игра по решению актуальных проблем, а 

также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу школы  и особенно классным руководителям 1-4 кл. 

 Взаимодействие МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  Юхновского 

района Калужской области  с социальными партнерами представлено на схеме:  
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Технология взаимодействия и сотрудничества образовательной организации и 

социальных институтов в процессе духовно-нравственного воспитания учащихся начальной 

школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных и общественных организаций и т. д. 

 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(презентация проекта "Мой режим дня",  "Я расскажу о великом спортсмене...",  организация 

обмена мнениями учащихся о здоровье человека на классных часах "Что значит быть 

здоровым", "Нет вредным привычкам!", "Режим младшего школьника", биологических основах 

деятельности организма, системах физических упражнений для поддержания здоровья- беседа 

"Как закаляться", "Нужно ли завтракать перед школой",  традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  
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– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний (при участии в школе 

в подвижных играх, соревнованиях по легкой атлетике, теннису, лыжам, "Веселых стартах" ; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, участии в туристическом слете);  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни (беседы, классные часы, 

встречи с интересными людьми, и т.д.); 

– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры школы и 

Детско-юношеская спортивная школа г. Юхнов; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований (конкурс рисунков "Нет сигарете!", игра-эстафета "От чего и почему", конкурс 

агитбригад "Ярмарка рецептов здоровья", праздник "В гостях у Мойдодыра", спортивные 

соревнования "Веселые старты", "Папа, мама, я - спортивная семья", разработка учащимися 

памяток и информационных листовок); 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса, совместные 

праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

 Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность (исследовательский проект 

"Красная книга Калужской области", научная мини-конференция "Национальный парк "Угра",  

общешкольные мероприятия, посвященные  международным Дням экологической 

безопасности, экскурсий в Этномир, на природу ) ;  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание   комнатных  растений, создание цветочных клумб, работа на УОУ, презентации 

домашних растений, животных и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах и во время чрезвычайных 

ситуациях. 

 Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах и во время чрезвычайных ситуаций:  
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- в конце и начале учебных годов  во время месячника «Внимание-дети!» (просмотр  

видеороликов, мультфильмов, проведение конкурсно-игровой программы «Азбука 

безопасности», викторин, бесед, встречи с сотрудниками ГИБДД, практические занятия),  

- оформление уголка по правилам дорожного движения,  

- - проведение конкурса «Безопасное колесо», 

  участие в месячнике по пожарной безопасности; проведения бесед о правилах 

поведения во время школьных каникул и т.д.) 

- оценка безопасности маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы «Твой 

безопасный путь в школу», 

- практические занятия «ПДД для велосипедистов» 

- тренировки "Эвакуация во время пожара", 

- беседы "Как себя вести при пожаре", "Средства защиты", "Оказание первой помощи 

при ожогах", 

- классный час "Чрезвычайные ситуации - что это?" 

- конкурсно-игровая программа "Школа безопасности". 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за 

её пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. 

Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё современное 

общество. Однако школа может стать культурным центром определённой микросреды .  А для 

этого необходимо: 

 1. Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями). В 

начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по крайней 

мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 

родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 

предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать 

эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, 

школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для 

жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный 

дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к 

детям. 

2. Работать над повышением педагогической культуры родителей (законных 

представителей), что является одним из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся младшего школьного возраста основывается на 

следующих принципах: 

▪ совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

учащихся, оценке ее эффективности; 

▪ сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

▪ педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 
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▪ поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

▪ содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

▪ опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей 

(родительский лекторий, круглый стол и др.); 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.) (круглый стол, вечер вопросов и ответов, родительские собрания, собрание-диспут,  

индивидуальные консультации, беседы); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем (расширенные 

педагогические советы, совещание при директоре, индивидуальные беседы, посещение семьи); 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку (круглый стол, семейная гостиная, организация 

совместных мероприятий); 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания (тренинг, практикум); 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников (индивидуальные консультации, 

открытый урок, родительские дискуссии, тренинги, посещение семьи и т.д); 

– организация совместного времяпрепровождения родителей и детей одного 

ученического класса (организация совместных праздников, спортивных соревнований, акций, 

поездок, экскурсий и т.д); 

–    расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе родительского комитета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в селе и т.п. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

собрание - диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

Формы психолого-педагогического просвещения. 

- Лекция  (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

- Родительские конференции имеют огромное значение в системе воспитательной 

работы школы. Родительские конференции должны обсуждать насущные проблемы общества, 

активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути 

выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – вот темы родительских 

конференций. Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 

участием педагога-психолога  школы. В задачу классного руководителя входит проведение 

социологических и психологических исследований по проблеме конференции, а также 

знакомство участников конференции с их результатами. Активными участниками конференций 

выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций собственного опыта. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные 

решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 
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- Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей). 

-  Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). Индивидуальные 

консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. 

Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть 

беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 

бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком:  особенности здоровья ребенка;  его увлечения, 

интересы;  предпочтения в общении в семье;  поведенческие реакции;  особенности характера;  

мотивации учения;  моральные ценности семьи. 

 - Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни).  

- Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания).  

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся три-четыре раза в год.   

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы.  

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре раза в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

- Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать следующим 

образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики 

и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. 

С помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых 

можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а 

затем используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью 

родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.  

-  Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив, это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. 

-  Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба 

родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой. Родительские тренинги будут успешными, если все родители 

будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, 

он должен включить в себя 5–8 занятий.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

 Планируемые результаты  
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Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

Результат реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования обеспечивает достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

учащегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися 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 

учащихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, 

в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной 

полноты. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Воспитательные результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и  самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 
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– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в школьных историко-краеведческих конференциях; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления о законодательстве в области защиты окружающей 

среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации по 

обеспечению воспитания и социализации учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг - представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации учащихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий администрации, классных 

руководителей 1-4 класса, а также  предполагает фиксацию основных результатов развития 

учащихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие блоки исследования: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся 
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(повышение педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных до реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

учащихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2.  Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию основных направлений программы воспитания и социализации учащихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой  

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений программы).  

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы   

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

представляются по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); прохождение очных, дистанционных 

курсов повышения квалификации, участие творческих конкурсах и олимпиадах по предмету). 

 Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций,  консультаций, и т.д.). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 
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 Интерес учащихся к воспитательной программе (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценке 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

родительский всеобуч, лекции, дискуссии, круглый стол и т.д. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

учащихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; исследование детско-

родительских отношений ( тест, опрос, анкетирование) и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования.  

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся. 

Несоответствие содержания, методов воспитания учащихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в образовательной организации могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания учащихся. 

Оценка эффективности реализации  программы воспитания и социализации 

сопровождается отчетными материалами исследования:  

- годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);  

- бланки тестов и анкет заполненные учащимися и их родителями (законными 

представителями); 
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- материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.  

На основе результатов исследования составляется  характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику  достижений и положительных качеств учащегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования включают в портфель 

достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития учащихся 

не имеют итоговой оценки качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, что соответствует  требованиям ФГОС начального общего 

образования.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

учащихся (проведение  бесед, лекций, тренингов для детей (при согласии родителей), 

родителей (законных представителей) и педагогов), привлекаются специалисты центра 

социальной помощи семье и детям "Доверие" (филиал "Созвездие" г. Юхнов), обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологического  развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Используемые диагностики (см. Приложение 2): 

-   Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе  (авторы Чирков В. И., 

Соколова О. Л., Сорокина О. В.) 

- Интервью «Волшебный мир» 

- Мой круг общения  (автор методики Т. Ю. Андрущенко) 

-  Диагностика воспитанности (для начальной школы, адаптировано профессором 

А.Н.Свиридовым) 

- методика "Ценностные ориентации" (М. Рокич) 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

-   диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

-   изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-      диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-      диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-      диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

-      письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-      диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

-      диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

 ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ  И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе 
                      (авторы Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) 

 Цель диагностики: изучение социально-психологической адаптации ребенка к школе 

(заполняют родители). 

 Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние ребёнка на 

данный момент  

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 
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 5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий. 

 4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

 3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

 2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: 

частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий. 

 1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам.  

II шкала «Степень усилий, необходимых ребёнку для выполнения школьных 

заданий» 

 5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения.  

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка особых затруднений.  

3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение заданий 

требует некоторого напряжения для своего завершения. 

 2. Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определённой степени 

напряжения. 

 1. Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.  

III шкала «Самостоятельность ребёнка при выполнении школьных заданий»  

5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 

4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого.  

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

 2. Ребёнок мог бы справляться со школьными заданиями самостоятельно, но 

предпочитает делать их с помощью взрослого. 

 1. Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется инициатива, помощь и 

постоянный контроль со стороны взрослого. 

 IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идёт в школу»  
 5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 

 4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения.  

 3. Иногда бывают проявления сниженного настроения. 

 2. Случаются проявления отрицательных эмоций:  

      а) тревожность, огорчение, иногда страх;  

      б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

 1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 

 V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 

 5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей, 

знакомых.  

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети.  

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми ребятами.  

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт. 

 1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве. 

     б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к детям: 

ссорится, дразнится, дерётся. 

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребёнка» 

 5. Высокий уровень адаптированности. 

 4. Уровень адаптированности выше среднего. 

 3. Средний уровень адаптированности.  

2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

 1. Низкий уровень адаптированности. 

 Обработка результатов: 

 19-30 баллов – зона адаптации;  

13-18 баллов – зона неполной адаптации; 

 0-12 баллов – зона дезадаптации. 

Интервью «Волшебный мир» 
 Цель диагностики: знакомство с ребенком (младшим школьником), его главными 

проблемами.  
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В интервью ребенку предлагается идентифицировать себя со всемогущим волшебником, 

который может сделать все, что захочет, в волшебной стране и в нашем рельном мире: 

превратиться в любое существо, в любое животное, стать маленьким или взрослым, мальчику 

стать девочкой и наоборот и т. п. По ходу интервью идентификация со всемогущим 

волшебником ослабевает, и в конце интервью психолог выводит ребенка из роли волшебника. 

 Данная методика является удобным средством установить контакт с ребенком, позволяя 

ему пережить в игре многие значимые для него моменты. В этом заключается 

психотерапевтический эффект данной методики. После каждого ответа ребенка следует 

спросить, почему он сделал бы то или иное дело, превратился бы в кого-то и т.д. Эти 

объяснения являются основой для содержательной интерпретации результатов. 

 Обследование рекомендуется проводить наедине с ребенком. Ответы на вопросы 

интервью следует записывать дословно. Использовать магнитофон не рекомендуется, 

поскольку это может внести напряженность в общение, вызвать ответную зажатость, 

скованность ребенка, отвлечь его от содержания беседы. В свою очередь, эмоциональный 

контакт с ребенком в ходе интервью необходим для перехода к дальнейшему этапу 

диагностической работы или к психокоррекции. 

 Текст методики 

 — Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки. Ты, конечно, уже не 

маленький (ая), но, я думаю, тебе понравится такая немного сказочная игра. 

 — Представь себе, что у тебя есть волшебная ракета, которая перенесла тебя в ска- 

зочную страну. Там все, как в сказке: и люди сказочные, и ты тоже. Можешь себе такое 

представить?  

— А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой сказочной стране? Почему? 

 — А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему?  

Мы еще на минутку задержимся здесь. Теперь представь себе, что ты волшебник (фея): 

ты очень сильный, с помощью волшебства ты можешь все, что захочешь. Ты можешь создавать, 

изменять, расколдовывать, сделать так, чтобы что-нибудь совсем исчезло. 

 — Так скажи мне, волшебник, что бы ты сделал? И зачем?  

Ты все еще волшебник (фея). Ты садишься в ракету и возвращаешься назад, в 

привычный нам мир. Прежде всего, давай зайдем к тебе домой — представь себе это. 

 — Теперь ты у себя дома. Ты — всемогущий волшебник, что бы ты сделал? 

(Дополнительные вопросы: для папы, для мамы и т. д.) 

 Затем волшебник попадает в школу. В твоих силах что-то сделать, изменить, 

уничтожить, сделать так, как ты хочешь.  

— Вот теперь ты в школе. Что бы ты сделал? (Дополнительные вопросы: для учи- телей, 

одноклассников?) Почему?  

— Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал для них? Почему? 

— Чуть не забыли о тебе! 

 — Что бы ты сделал для себя? Почему? 

 — Что бы ты изменил или уничтожил? Почему? 

 — А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему? 

 — Спасибо, ты — настоящий волшебник!  

— Если бы ты стал волшебником, ты мог бы принять какой угодно облик, превратился 

бы в кого или во что хочешь.  

— Скажи, во что или в кого ты бы хотел превратиться? Почему? 

 — А во что или в кого ты ни за что не хотел бы превратиться? Почему? 

 — Ты можешь превратиться в любое животное. 

 а) кошка 

 б) лев 

 в) маленький козленок, олененок  

г) змея 

 д) орел  

е) мышь  
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ж) обезьяна 

 з)тигр 

 и)заяц  

к) собака  

л) птичка (например, синица). 

 — Ты отлично справился с заданием. 

 — Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь выбрать одно из трех: 

стать маленьким ребенком, взрослым или остаться таким, какой ты есть.  

- Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким, как есть? Почему? 

 — А почему ты не хочешь стать... (1-й невыбранный вариант)? 

 — А почему... (2-й невыбранный вариант)?  

— А хотел бы ты стать девочкой (мальчиком)? Почему? 

 — Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, и наша тоже. И теперь 

ты снова не волшебник, а (имя, фамилия ребенка).  

— А кстати, тебе нравится твое имя? Не нравится? Почему? А фамилия? Не нра вится? 

Почему? Хотел ли бы ты, чтоб тебя звали подругому? Почему? И как тебя зовут родители, 

друзья в классе, ребята?  

— Очень хорошо, давай представим себе (только это уже будет не сказочная игра), что 

все твои желания исполняются, любые, но только 3.  

а. — Ты каким бы животным хотел стать? Почему?  

б. — А каким животным ты не хочешь быть? Почему? 

 — Конечно, ты знаешь много зверей и зверят. Я буду называть тебе разных животных, а 

ты будешь говорить, хотел бы ты стать кем-то из них или нет, и почему.  

а, б, в? — А почему а, б, в? — Отлично.  

А подумай: а. — Чего больше всего боятся дети? Почему? 

                      б. — Что доставляет детям наибольшую радость? Почему? 

                      в. — А что приносит им наибольшие огорчения? Почему? 

 — Молодец! Что тебе понравилось больше всего в игре?  

Интерпретация результатов  
Интерпретация данных в значительной степени базируется на ответах ребенка на 

вопросы «почему», «зачем», поскольку в них дети говорят о своих потребностях, значимых 

переживаниях. Другой основой интерпретации является содержательный анализ ответов, 

который позволяет углубить представление о переживаниях ребенка и о реальной житейской 

ситуации. Невербальные проявления также дают много информации для психолога-практика. 

Именно по ним можно судить о глубине переживаний ребенка, субъективной значимости тех 

или иных проблем, о которых он упоминает. Наконец интересные результаты дает и 

формальный анализ высказываний: их длина, развернутость, лексика, грамматическое 

построение могут подтвердить или поставить под сомнение предложения, возникающие в ходе 

интерпретации результатов. В целом при интерпретации результатов следует учитывать, что 

идентификация ребенка с волшебником задана инструкцией и, следовательно, является 

осознанной, вследствие чего высказывания ребенка могут быть подвержены тенденции к 

социально одобряемым ответам, т.е. стремлению показать себя в лучшем свете. 

 Мой круг общения 
 (автор методики Т. Ю. Андрущенко)  

Цель: выявление круга и характера взаимодействия ребенка с окружающими его 

сверстниками, родителями и учителями. 

 Организация обследования: Давай представим, с кем и где тебе приходится общаться в 

течение всего дня, каждому найдем место («дом») в этом круге твоего общения. 

 Инструкция: организатор диагностики рисует круг, последовательно разделив круг на 

четыре сектора (сферы общения). После проведения вертикальной черты образуется два 

сектора «школа» - слева, и «вне школы» - справа. Горизонтальная черта выделяет сектора 

«сверстников» и «взрослых». 
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-  Теперь «заселим» каждый «дом» людьми, с которыми тебе приходится сталкиваться 

близко. Это могут быть приятные люди (друзья, приятели), а могут среди них оказаться и 

неприятные. Ты бы с ними и не хотел (а) общаться, но приходится по самым разным причинам.  

Инструкция: организатор диагностики вводит с помощью условного обозначения 

(прямоугольника на окружности) всех названных ребенком детей и взрослых, при этом 

выясняет возраст, обстоятельства взаимодействия.  

- Давай обозначим в твоем кругу людей, с которыми у тебя сложились добрые 

отношения, и тех, общение с которыми тебя огорчает. 

 Инструкция: в ходе этой процедуры прямоугольники штрихуют красным или синим 

карандашом, организатор диагностики узнает многие подробности, обстоятельства, характер 

оценок сложившихся отношений, причины затруднений в общении, силу эмоционального 

переживания радостных и огорчительных социальных контактов. 

- Давай в центре большого круга нарисуем твой «дом», напишем твое имя. Используя 

два карандаша: темный – «недоброжелательный», «неприятный» и светлый – «радостный», 

«приветливый», покажем, кто как к кому относится, кто больше друг другу доставляет радости, 

кто неприятен. 

 Инструкция: организатор диагностики проводит линии от центра («Я» ребенка) к 

соответствующим прямоугольникам на внешней окружности. В каждом случае выясняется 

мнение ребенка о характере отношения к нему партнера по общению, соответственно стрелкой 

обозначается направление и мера выраженности отношения. 

 Диагностика воспитанности  
(для начальной школы, адаптировано профессором А.Н.Свиридовым)  

Инструкция: прочтите утверждения и оцените их по пятибалльной системе 

 

№ Показатель Суждение Балл 

1 Самовоспитание 1 . Стараюсь следить за своим внешним видом. 

 2. Я управляю собой, своим поведением  

3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям 

других. 

 

2 Отношение к здоровью 4. Соблюдаю правила личной гигиены.  

5. Стараюсь заниматься спортом для укрепления 

здоровья (секции, самоподготовка, спортклуб и т.п.).  

6. Стараюсь правильно и регулярно питаться. 

7. Соблюдаю режим дня 

 

3 Отношение к искусству 8. Посещаю культурные центры (театры, музеи, 

выставки, библиотеки и т.д.). 

 9. Занимаюсь художественным или прикладным 

творчеством 

 

4 Отношение к природе 10. Стараюсь сохранять природу. 

 11. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за 

животными и т.д.). 

 

5 Адаптированность 12. Прислушиваюсь к мнению старших.  

13. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки 

признавались окружающими. 

 14. Стремлюсь не ссориться с друзьями 

 

6 Автономность 15. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

16. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

17. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними 

общаться. 

 

7 Нравственность 18 Я умею прощать людей. 

 19. Мне нравится помогать другим. 

 20. Стараюсь защищать тех, кого обижают 
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МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич) 

 Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направленности 

личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе 

самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной 

концепции и "философии жизни". 

 Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения ценностных 

ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. М. Рокич 

различает два класса ценностей:  

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования 

стоит того, чтобы к ней стремиться; 

 инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в любой ситуации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-

средства. Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах 

бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой 

ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. Последняя форма 

подачи материала дает более надежные результаты. Вначале предъявляется набор 

терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. 

 Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением 

ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, 

которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту 

ценность, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите 

вторую по значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со 

всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и займет 18 место. 

Работайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу истинную 

позицию". 

 Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку 

испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются 

"конкретные" и "абстрактные" ценности, ценности профессиональной самореализации и личной 

жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, 

ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, 

альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия других и т.д. Это 

далеко не все возможности субъективного структурирования системы ценностных ориентации. 

 Психолог должен попытаться уловить индивидуальную закономерность. Если не 

удается выявить ни одной закономерности, можно предположить несформированность у 

респондента системы ценностей или даже неискренность ответов.  

МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич) 

 Бланк тестируемого________________  

Список А (терминальные ценности): 

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);  

- жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом); 
 

- здоровье (физическое и психическое);  

- интересная работа;  

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);  

- любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);  

- наличие хороших и верных друзей;  

- общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);  

- познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие); 
 

- продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и  
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способностей); 

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование)  

- развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей); 
 

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  

– счастливая семейная жизнь;  

- счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом); 
 

- творчество (возможность творческой деятельности);  

- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений) 
 

Список Б (инструментальные ценности): 

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;  

– воспитанность (хорошие манеры);  

– жизнерадостность (чувство юмора);  

- исполнительность (дисциплинированность);  

– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

-непримиримость к недостаткам в себе и других;  

– образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения); 
 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

- смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  

- твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  

-терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения); 
 

- широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки); 
 

- честность (правдивость, искренность);  

- эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  

– чуткость (заботливость)  

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной) 

 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итогов

ые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

-   мне интересно учиться 

-   я люблю читать 

-   мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

-   я всегда выполняю домашние задания 

-   я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

-   я старателен в  учебе 

-   я внимателен 

-   я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

-   мне нравится помогать родителям, выполнять 
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домашнюю работу 

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

-   к берегу землю 

-   к берегу растения 

-   к берегу животных 

-   к берегу природу 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

-   я выполняю правила для учащихся 

-   я добр в отношениях с людьми 

-   я участвую в делах класса и школы 

   

5. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

-   я аккуратен и опрятен 

-   я соблюдаю культуру поведения 

-   я забочусь о здоровье 

-   мне нравится красивое вокруг меня 

   

 

Оценка результатов: 

 5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция 

 По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

 Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1.         Делится новостями о своих успехах. 

2.         Оказывает эмоциональную поддержку. 

3.         Добровольно помогает в случае нужды. 

4.         Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5.         Не завидует другу. 

6.         Защищает друга в его отсутствие. 

7.         Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8.         Хранит доверенные ему тайны. 

9.         Не критикует друга публично. 

10.     Не ревнует друга к остальным людям. 

11.     Стремится не быть назойливым. 

12.     Не поучает, как нужно жить. 

13.     Уважает внутренний мир друга. 

14.     Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15.     Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16.     Не предает в трудную минуту. 

17.     Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18.     Понимает состояние и настроение друга. 

19.     Уверен в своем друге. 

20.     Искренен в общении. 

21.     Первым прощает ошибки друга. 

22.     Радуется успехам и достижениям друга. 

23.     Не забывает поздравить друга. 

24.     Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25.     Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

 За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 



 163 

 От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

 От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

 От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 Тест Уровень сотрудничества в детском коллективе 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о 

вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в 

случае несогласия – минус(–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если 

отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно 

ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

 Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.  

 Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.  

 Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  

 У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности.  

 После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.  

 Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

 Классному руководителю с нами интересно.  

 Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.  

 Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то 

или иное дело.  

 Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

 Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  

 Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.  

 Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

 Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

 В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  

 Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

 Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

 При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.  

 Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.  

 В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до 

№20) это следующие шкалы: 

-   (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

-   (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) 

интересов. 

-   (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

-   (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

-   (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 
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-   (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

-   (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного 

участника общих дел. 

-   (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, 

способного понять и помочь. 

-   (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в 

классе, принимающего ответственные решения. 

-   (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов 

(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 

засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 

каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется 

средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты 

изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны.    Для простоты анализа считают результаты: 

низкий – ниже 60%,       нормальный – в интервале 60-80%,    высокий – в интервале 80-

100%.  Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% 

результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% 

речь идет о пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, 

стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых. 

Методика «Закончи предложение» 

 (методика Н.Е. Богуславской) 

 Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1.   Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2.   Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3.   Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4.   Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5.   Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я 

… 

6.   Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.   

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 
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Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
 Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

 Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по 

Р.Р.Калининой)  

 Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Закончи историю» 

 Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. 

Исследование проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 

 История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам 

подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в 

коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

 История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой 

куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

 История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать 

картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 
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Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

 История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как 

поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в 

протоколе. 

 Обработка результатов теста 

-   0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

-   1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную 

норму не формулирует.  

-   2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но 

не мотивирует свою оценку. 

-   3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, 

на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков 

на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое 

внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные 

нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный 

поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 

безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней.  

Первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. 

Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?  

Втораяситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

               Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 

Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 
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 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 

Примерная тематика родительских собраний 

1 класс 

Адаптация ребенка к новым социальным условиям (обучению в школе). Чем могут помочь 

родители? 

Режим дня и его влияние на качество обучения. 

Роль семьи в формировании личности ребенка. 

Результаты педагогического наблюдения основных проявлений личностных особенностей 

учащихся. 

2 класс 

Особенности учебников и программ для 2 класса. 

Роль чтения как основы формирования личности. 

Поощрения и наказания в семье. 

Результаты педагогического наблюдения основных особенностей усвоения учебного материала 

учащимися. 

3 класс 
Новое в обучении 3-классников. 

Способы решения конфликтных ситуаций в семье. 

Проблема детской агрессивности и ее преодоление. 

Результаты педагогического наблюдения за особенностями организации самостоятельной 

работы учеников. 

4 класс 

Роль родителей в подготовке ребенка к переходу в среднюю школу. 

Особенности темперамента и характера младшего подростка. 

Что нужно знать родителям о половом воспитании 4-классника. 

Нравственные уроки начальной школы. 
 

 
 
 

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Пояснительная записка. 
 Основой современной цивилизации является здоровый и духовно развитый человек. 

Физическое и духовно-нравственное здоровье населения определяется и  как интеллектуальный 

потенциал, так и экономические возможности страны. Поэтому здоровый, воспитанный и 

образованный гражданин определяет уровень цивилизованности государства, силу его 

общественных институтов, возможности его властных структур. 

 Одной из приоритетных задач системы образования сегодня становится сбережение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, здорового образа 
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жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье школьников. 

 Решая эти вопросы, школа сталкивается с серьезной проблемой сохранения высокого 

потенциала здоровья, обеспечения условий его развития, уменьшения действий вредных 

факторов на детей на всем протяжении педагогического процесса. Трудности в учебе детей, 

связанные с повышенными требованиями программ, их усложнением, неизбежно влекут за 

собой стрессы, перенапряжение нервной системы, эмоциональные перегрузки и как следствие, 

ухудшающееся состояние здоровья учащихся. Зачастую современная массовая школа не только 

не укрепляет здоровье детей, но и сама превращается в его снижающий фактор. 

 По данным исследований Минздрава и Госкомэпиднадзора России лишь 14% детей 

практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35-40% хронические 

заболевания. Среди школьников за период обучения в 5 раз возрастает частота нарушений 

органов зрения, в 3 раза - патология пищеварения и мочеполовой системы, в 5 раз - нарушение 

осанки, в 4 раза - нервно-психических расстройств. 

 На этом фоне крайне важна правильная организация учебной деятельности, в аспекте 

обеспечения сохранности здоровья учащихся, без которой реализация всего потенциала 

школьной успешности отдельно взятого ребёнка невозможна, так как состояние здоровья 

учеников по оценкам специалистов зависит на 20-40% от состояния окружающей среды, на 15-

20% генетических факторов, на 10% от деятельности служб здравоохранения и на 25-50% от 

соблюдения норм и правил здоровьесбережения в условиях школьного обучения. Поэтому, 

очевидно, что «Школьный фактор» - это самый значимый по силе воздействия и по 

продолжительности фактор, влияющий на здоровье учащихся. В настоящее время более раннее 

начало систематического обучения, значительная интенсификация учебного процесса, широкое 

использование различных педагогических инноваций приводят к несоответствию учебной 

нагрузки функциональным возможностям организма детей и «поломке» адаптационных 

механизмов. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области — 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 ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся в МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района Калужской области на 

уровне начального общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» ( с изменениями: от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 г. №1060 , от 29.12.2012 г. 

№1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015г. № 1576))  
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Устав школы 

 Концепции УМК «Школа России» 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области 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. 

 Цели,  задачи  и принципы деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся при получении начального общего образования 

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 

ребенка, 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 в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– сформировать установки на использование здорового питания; 

– использование  оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

– формировать  негативное  отношение  к факторам риска здоровью детей 

(сниженной  двигательной активности, курению, алкоголю, наркотикам и другие 

психоактивным веществам, инфекционным заболеваниям); 

– научить как противостоять  вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с  состояниями роста и развития, состояниями здоровья, развить 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

– формировать основы  здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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– повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей в 

вопросах формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни детей ;     

– организовать внутришкольный мониторинг здоровья учащихся. 

 

Основные принципы: 

 1. Субъект-субъектные взаимоотношения — обучающийся является непосредственным 

участником здоровьесберегающих и экологических мероприятий и в содержательном, и в 

процессуальном аспектах. 

 2. Непрерывность и преемственность — успешное решение задач воспитания ЗОЖ и 

экологической культуры возможно только при объединении воспитательных усилий 

школы, социума и родителей. 

 3. Не навреди! Этот принцип предусматривает использование в работе только 

безопасных приёмов оздоровления и экологического воспитания, научно признанных, 

проверенными на практике, не наносящими вреда. 

4. Принцип гуманизма. Комплексный подход в формировании экологической культуры и 

культуры здорового образа жизни младших школьников осуществляется через учебную и 

внеучебную деятельности, который предоставляет учащимся возможности широкого 

спектра развития экологического воспитания и культуры здорового образа жизни. 

 Описание ценностных ориентиров программы 

 

  Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с учащимися, а именно: 

▪ приобретение знаний об экологической культуре, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

▪ практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки;  

▪ составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  

▪ получение навыков личной гигиены, рационального использования природных ресурсов, 

экологически грамотного питания; 

▪ получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

▪ получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

▪ понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

 Этапы организации работы образовательной организации по реализации программы. 

 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 по данному направлению, в 

том числе: 

– по организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания, профилактике вредных привычек, безопасного поведения на дороге; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей учащихся при 

получении начального общего образования. 
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     Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной, методической 

работы образовательной организации по данному направлению и создание экологически 

безопасной, здоровьесберегающей среды в образовательной организации . 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– учебные занятия, лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек, 

профилактике употребления ПАФ учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

– проведение динамических пауз, физкультминуток на уроках, дней здоровья, 

конкурсов, походов, экскурсий, соревнований, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов необходимой научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, педагога-психолога и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

3. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей среды образовательной 

организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

 Направления деятельности по обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры учащихся, отражающие специфику образовательной 

организации и запросы участников образовательных отношений 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

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

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная,  учебно  исследовательская, образно  

познавательная, игровая, рефлексивно  оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 
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– обеспечение рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

учащихся; 

– обеспечение эффективной  физкультурнооздоровительной и экологической  

работы;  

– организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации.  
Здание МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского 

района Калужской области двухэтажное кирпичное здание.  

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности (здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, с 

выходом на «Пульт ЕСС-01»,), требованиям охраны здоровья (установлена тревожная 

сигнализация, имеется стационарная и переносная кнопка вызова полиции) и охраны труда 

учащихся.  

Территория школы огорожена забором, имеются въездные ворота со стороны проезжей 

части. 

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее 

питание (завтраки и обеды) в урочное время. (Муниципалитетом определены льготы на 

питание: детей из малообеспеченных семей; детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию; детей, имеющих проблемы со здоровьем. Из областного бюджета всем детям 

выделяется бесплатно молоко, деньги на завтрак).  

Расписание питания учащихся начальной школы: после 1 урока - завтрак, после  4-го 

урока – обед.  

В школе функционирует  спортивный зал, имеется спортивная площадка.  Школа 

оснащена  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Оснащение зала 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём составляет: баскетбольные кольца, 

баскетбольные мячи, волейбольные мячи, волейбольная сетка, гимнастические брусья, 

гимнастические маты, резиновые мячи, футбольные мячи, теннисные столы, гимнастическая 

стенка, лыжи, туристическое оборудование: палатки, спальники, кухонное оборудование. 

 На спортивной площадке, на открытом воздухе занятия по физической культуре 

проводится  в  теплое время и  3 учебной четверти - по программе лыжной подготовки. 

Существует необходимость в оборудовании спортивной площадки, а также  приобретении и 

установке современных уличных тренажеров, полосы препятствий для проведения уроков 

ОБЖ. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:   

 

Специалисты Квалификационные категории Количество 

специалистов 

Классные руководители первая/ соответствие 2/1 

Учитель физкультуры первая 1 

Учитель технологии первая/ соответствие 1/1 

 

Обеспечение рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся 
 Организация учебной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– Соблюдение санитарно-гигиенических требований: проветривание, естественное 

и искусственное освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим; 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
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– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– контроль за введением инноваций в учебный процесс; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

учащихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем. 

Кабинеты начальных классов соответствуют санитарным и гигиеническим нормам. Они  

размещены на 1 этаже. Каждый год   в кабинетах проводится косметический ремонт. В 

кабинетах соблюдается температурный режим, режим проветривания, освещение соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам. Школьные парты и  стулья промаркированы в соответствии 

с ростом учащегося. Кабинеты начальных классов оснащены современными техническими 

средствами : интерактивная приставка -3 шт, проектор - 3 шт., рабочее место учителя: ноутбук 

– 7 шт, принтер - 1 шт., документ-камера- 1 шт, колонки - 3 шт., рабочее место ученика. В 

школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения. 

В образовательной деятельности педагоги учитывают: 

- индивидуальные особенности развития учащихся (темпа развития и темп 

деятельности); 

- среднюю продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности  (опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных 

пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др.); 

- количество видов подачи учебного материала (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т. д.); 

- методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения 

самих учащихся, когда они действительно превращаются из «потребителей знаний» в субъектов 

действия по их получению и созиданию, то есть осуществление компетентностного подхода в 

обучении (дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, 

модульное обучение, игровые технологии); 

-  плотность урока, т. е. количество времени, затраченного школьниками на учебную 

работу(норма: не менее 60% и не более 75—80%); 

- момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности  

Возрастание активных и пассивных отвлечений детей в процессе учебной деятельности 

является показателем снижения учебной активности, что и отслеживается учителем в процессе 

урока в ходе наблюдения ( возрастание двигательных и пассивных отвлечений у детей 

в процессе учебной работы,  норма: не ранее 25—30 минут в 1 классе, 35—40 минут 

в начальной школе, 40 минут в средней и старшей школе, 30 минут для учащихся специальных 

(коррекционных) классов)).  

Применение здоровьесберегающих технологий, обеспечивает гигиенически 

оптимальные условия образовательной деятельности.  

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления. 

 Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни 

гигиенической рациональности урока (по Н.К. Смирнову). 

 Приемы оптимальной организации учебной деятельности и физической активности 

школьников:  

-  задавание вопросов как показатель включенности ученика в обсуждаемую проблему и, 

следовательно, хорошего уровня его работоспособности;  

- проявление и тренировка познавательной активности; 
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- показатель адекватно развитых коммуникативных навыков. 

 Таким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из 

индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а также тренируют 

его успешность в учебной деятельности. использование каналов восприятия: аудиальное, 

визуальное, кинестетическое.  

Знание этих характеристик детей позволят учителю излагать учебный материал на 

доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания.  учет зоны 

работоспособности учащихся. Работоспособность зависит от возрастных особенностей детей. 

Интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока 

 

Часть урока Время Нагрузка Деятельность 

1-й этап 

 Врабатывание. 

5 мин. Относительно невелика. Репродуктивная, 

переходящая в 

продуктивную. 

Повторение. 

2-й этап. 

 Максимальная 

работо- способность. 

20-25 мин Максимальное снижение 

на 15-й мин. 

Продуктивная, 

творческая, зна- 

комство с новым 

материалом. 

3-й этап. 

 Конечный порыв. 

10-15 мин Небольшое повышение ра- 

ботоспособности. 

Репродуктивная, 

отработка узловых 

моментов 

пройденного. 

 

Реализация снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, повышения 

эффективности учебного процесса, предотвращение  при этом чрезмерное функциональное 

напряжение и переутомление, осуществляется через: 

- динамические паузы, 

-  гимнастика для глаз, 

-  пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики, 

- динамическая смена поз. 

- дыхательная гимнастика. 

-  массаж активных точек.  

-  самомассаж. 

-  специальные упражнения, рассчитанные на исправление нарушения осанки.  

- релаксирующие упражнения на снятие психоэмоционального и психофизического 

напряжения. 

- комплекс упражнений на развитие чувства ритма и ориентации в пространстве.  

- динамические паузы (физминутки) (с использованием музыкального сопровождения; с 

использованием стихотворных форм;  

- комплекс общеразвивающих упражнений. 

- отслеживание и фиксация психологического климата, 

-  наличия эмоциональных разрядок,  

- соблюдение учащимися правильной позы, ее соответствие виду работы и чередование 

в течение урока  

 В первых классах ведется безотметочное обучение, т.е. используется качественная 

оценка успешности освоения учебных программ, при котором результаты  обучения 

фиксируются  в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать систему 

портфолио. В последующих классах знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной 

системе. Итоговая  оценка определяется на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфолио (процедуры оценивания включают текущее 

оценивание, самооценку, наблюдение, тематические, итоговые, комплексные контрольные 

работы на межпредметной основе, диагностирование и др.).  
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Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяет равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых: 

 - продолжительность уроков: в 1 классе:  в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

45 минут каждый; во 2—4 классах — 45 минут. 
- обучение только в первую смену;  

- пятидневная учебная неделя; 

-  дополнительные каникулы для первоклассников  ( февраль, 7 дней) 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников УМК «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы, система заданий разного уровня трудности.  Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, что способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. 

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») и др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  

«Заповедники», «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?» и др.  

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой, на уроках литературного чтения - читают произведения о родной природе, 

говорят о сохранении красоты природы. На уроках математики решают арифметические 

задачи экологического содержания.  В курсе «Технология» при знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

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. 

  Дидактические принципы деятельностного метода УМК позволяют системно устранять 

факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

– принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, 

утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную 

познавательную деятельность; 

– принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 

организации образовательного процесса и приведения содержания образования в соответствие 

с функциональными и возрастными особенностями детей; 
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– принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и 

возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 

образовательной траектории; 

– принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательности и 

взаимной поддержки; 

– принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать 

осознанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

– принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса к 

обучению,  создание для каждого из них условий  для самореализации в учебной деятельности 

Во внеурочной деятельности педагоги стараются  использовать различные виды и  формы 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика,  исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, выпуск классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб,  практикумтренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Обеспечение эффективной  экологической и физкультурно  оздоровительной работы 

  Организация экологической и  физкультурнооздоровительной работы в МКОУ 

«Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района Калужской 

области  направлена  на: 

  -  формирование представления об основах экологической культуры на примере  

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

среды,  

  -  сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, 

  -    обеспечение рациональной организации двигательного режима,  

  - обеспечение нормального физического развития и двигательной подготовленности 

учащихся,  

  -    повышение адаптивных возможностей организма,  

  -    формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (курению, 

алкоголю, наркотикам  и другим психоактивным веществам, инфекционным заболеваниям),  

  - формирование  умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических веществ и ПАФ, 

  -  формирование  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Сложившаяся система по физкультурнооздоровительной работе включает: 

– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, проведении Дня и Недели здоровья, занятия в спортивных кружках, участие в 

школьных соревнованиях  по ГТО, "Лыжня России", школьном этапе соревнований 

"Президенские состязания", турнирах по шашкам, спортивных праздниках "Папа, мама, я - 

спортивная семья", "Веселые старты",  конкурс "Безопасное колесо"); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера (смена видов деятельности, игра в пионербол,  минифутбол, 

занятия легкой атлетикой, лыжами, разучивание русских народных игр: салки, городки, казаки-

разбойники) ; 

– организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования (секция «Настольный теннис»"); 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней  спорта, 

соревнований, малых олимпийских игр, поход на Климовские ключи, место гибели генерала 

М.Г.Ефремова,  спортивных турниров, Дней здоровья, подвижных игр и т.п.). 
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– проведение классных часов, бесед, родительских собраний ( классный час "Что 

значит быть здоровым?", "Режим дня младшего школьника", беседы "Требования к форме 

одежды для занятий физкультурой и спортом"; инструктаж по технике безопасности во время 

занятий, родительское собрание "Физическое воспитание детей в семье") 

– совместные мероприятия учащихся с родителями («Папа, мама, я- спортивная 

семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в футбол.) 

  Деятельность  по формированию экологической культуры учащихся  и обеспечению их 

безопасности,  отражает   запросы участников образовательного процесса и основывается на: 

-   усвоение  элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, участия 

в общешкольных мероприятиях, посвященных  международным Дням экологической 

безопасности, экскурсий в Этномир, на природу, классный час "Красная книга Калужской 

области" и др.); 

– получение первоначального опыта эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю,  участие в конкурсе 

фотографий "Остановись мгновенье!" и др.); 

– получение первоначального опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции"Покормите птиц зимой", "Чистое село", "Кто если не мы", трудовые 

акции "Школьный двор",  на УОУ во время летних каникул, высадка растений, создание 

цветочных клумб, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов); 

– формирование  ценностное отношение к природе (проведение бесед "Где 

выбрасывать мусор", "Зачем нужно экономно использовать воду, электроэнергию", Конкурса 

плакатов «Береги лес от огня», конкурса рисунков "Журчат ручьи","Нас много, но мы можем 

исчезнуть", проведение  праздника "Удивительное рядом", проведение  акций "Покормите птиц 

зимой", "Чистое село", "Кто если не мы")  

– Обучение правилам безопасного поведения на дорогах (месячник «Внимание-

дети!», проведение конкурсно-игровой программы «Азбука безопасности», викторин, бесед, 

встречи с сотрудниками ГИБДД,   оформление уголка по правилам дорожного движения,    

проведение конкурса «Безопасное колесо»,  практические занятия «ПДД для велосипедистов» и 

др.) 

– организация работы по формированию  умения противостоять вовлечению в 

табакокурение, употреблению алкоголя, наркотических веществ и ПАВ ( беседы, разыгрывание 

ситуаций, конкурс рисунков "Нет сигарете!", 

–   пропаганду здорового образа жизни детей и подростков (конкурс плакатов 

"Спорт - это здоровье", выпуск газет);  

обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях (тренировки "Эвакуация во 

время пожара",  беседы "Как себя вести при пожаре", "Средства защиты", "Оказание 

первой помощи при ожогах",  классный час "Чрезвычайные ситуации - что это?") 

Организация работы с родителями (законными представителями). 

      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей 

по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей.  

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне 

учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей (консультации по 

предметам); 

 проведение родительских собраний (родительский лекторий: «Основы правильного 

питания», «Гигиенические основы режима дня школьника», «Физическая культура и 

здоровье», «Здоровый образ жизни», «Почему ребёнок не любит читать», «Десять 
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заповедей для родителей»,  «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь 

совершали»);  

 разработка анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга, Анкетирование: «Здоровье и физическая культура ребёнка»: «Как 

ребёнок справляется с домашним заданием»)); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по 

профилактике вредных привычек («Папа, мама, я- спортивная семья», «Веселые 

старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в футбол,);  

 выпуски школьной газеты,  организации выставок методической литературы для 

родителей по вопросам здоровьесбережения (1 раз в четверть); 

Планируемые результаты работы с родителями 

-  Согласованность педагогических и воспитательных воздействий на ребёнка со стороны 

семьи и школы.  

- Коррекция проблемного поведения детей.  

- Повышение педагогической компетентности родителей  

- Повышение количества инициативных обращений родителей к специалистам школы  

- Формирование у родителей положительного эмоционального отношения к школе 

- Формирование положительной мотивации родителей к получению педагогических 

знаний 

- Практическое участие родителей в решении вопросов школьной жизни 

Модели организации работы, виды и формы занятий с учащимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

         Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего образования разработана 

на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции 

школы в воспитании у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких 

нравственных устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни». 

        При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура 

здоровьесберегающей  среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического 

коллектива, во взаимодействии с родителями (законными представителями) и  социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода.  В 

рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных 

её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, социумом, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, работу спортивных кружков, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

футболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча, занятия лыжами 

и др.  
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Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

походы, прогулки, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

классные часы, праздники, природоохранная деятельности, акции. Виды деятельности: беседы, 

моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность, трудовой десант, ролевая 

игра, выпуск газет, выступление агитбригад и др. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового 

образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

  Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование учащихся, родителей и учителей, мониторинговое 

обследование  функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению основной 

общеобразовательной программы. 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

   требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

 требования к организации питания; 

 требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации 

работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 

          6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских 

работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, 

дистанционное обучение, самообразование). 

формы работы занятий и виды деятельности 

Планируемые результаты  

В программе определены планируемые результаты деятельности участников образовательной 

деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью организации 

работы школы в данном направлении. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ:  
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▪ готовность и способность учащихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности;  

▪ сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека; 

▪ сформированность представлений об основах экологической культуры на примере  

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

окружающей среды; 

▪ наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

▪ активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

▪ развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 

в достижении результата; 

▪ внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной  и 

экстремальной ситуации. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

▪ освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

▪ усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 

человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуре, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся, как фактора, способствующего 

развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего образования. 

          

         ПРЕДМЕТНЫЕ: 

▪ опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению  

нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

▪ овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

▪ овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного  

образа жизни; 

▪ овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 

правил техники безопасности; 

▪ использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся 

Критериями эффективности реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа», с. Климов-Завод Юхновского района Калужской области 

являются: 

-  результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников (динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.) 

-    развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения (выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках,  классных 

часах,  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, при 

проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных мероприятий). 

-      повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии 

друг к другу;  
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-     снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

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

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что 

является показателем  уровня деятельности управленческого звена школы; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции в образовательной организации 

проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

– аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем 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, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья ; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни, 

данных по  сезонной заболеваемости; 

– ежегодный отчет образовательной организации обобщенных данных о 

сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни; 

– проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований;  

– учебной нагрузки при организации образовательного процесса. 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  

ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической 

подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-

психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит классный 

руководитель);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по 

группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы 

перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного 

процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

  

 1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 

спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 
 а) с учебой в школе  

  б) большим количеством уроков и заданий? 

   в) длинной зимой? 

    г) началом какой – либо болезни, простуды 

 2.       Посещаешь ли ты школу при насморке и головной боли? 
                             А) да                        Б) нет 
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 3 .   Посещаешь ли ты школу при невысокой температуре? 

                             А) да                        Б) нет 

 4 .   Посещаешь ли ты школу при кашле и плохом самочувствии? 

                             А) да                        Б) нет 

 5.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

                             А) да                        Б) нет 

 6.        Как ты стараешься сидеть  за партой: 

          А) всегда правильно  Б) иногда     В) сидишь как удобно 

 7. Режим дня ты соблюдаешь: 

 А) всегда 

  Б) иногда, когда напоминают родители 

   В) встаю  и ложусь, когда захочется 

 8. Твой день начинается: 

 А) с зарядки Б) водных процедур   В)просмотра телевизора 

 9. Как ты считаешь, чаще болеют: 

  А) полные люди  

  Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

  В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

 10. Моешь ли ты руки перед едой? 

  А) да   Б) нет 

 11. Ты чистишь зубы: 

 А) утром      Б) утром и вечером  

 В) всегда после еды  Г) никогда 

 12. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

 А) бутерброды с чаем            Б) чипсы, колу, конфеты 

 В) кашу и суп     Г) больше фруктов и овощей 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на 

вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии 

здоровья школьников. 

ФИО ребенка ___________________________________________________ 

Класс _________    Дата заполнения ________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ______________________________________________  (указать заболевание);                                  
 б) нет;              в) не знаю.     

 

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 
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а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

                                             - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

                                             - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

                                           - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

                              - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции 

__________________________________________________________________________________

___________________________(указать вид и сколько раз в неделю);                   
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 г) другое 

__________________________________________________________________________________

______________________      (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны психолога, педагогического 

коллектива школы, со стороны медицинского работника? 
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

                    ________________________________/ Подпись, расшифровка/ 

                                                                                                                 

СПАСИБО! 

Анкета 

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

    Дайте ответ на вопрос: 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

 1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь ( подчеркни), 

какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:  

   мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

 2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 

расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание. 

 А)  Завтрак 8.00      Б)  Завтрак 9.00 

       Обед 13.00            Обед 15.00  

      Полдник 16.00                  Полдник 18.00 

       Ужин 18.00            Ужин 21.00 

 3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь 

тот ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

 4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

 Перед чтением книги перед едой 

 Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

 После посещения туалета после игры в баскетбол 

 После того как заправил постель после того как поиграл с кошкой 

 

 5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

а)  Каждый день,            б)2-3 раза в неделю,                 в)1 раз в неделю 

 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
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 Положить палец в рот 

 Подставить палец под кран с холодной водой 

 Помазать ранку йодом 

 Помазать кожу вокруг ранки йодом 

 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них: 

 Иметь много денег 

 Иметь интересных друзей 

 Много знать и уметь 

 Быть красивым и привлекательным 

 Быть здоровым 

 Иметь любимую работу 

 Быть самостоятельным 

 Жить в счастливой семье 

 

 8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

из них: 

 Регулярные занятия спортом 

 Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

 Хороший отдых 

 Знания о том, как заботиться о здоровье 

 Хорошие природные условия 

 Возможность лечиться у хорошего врача 

 Выполнение правил ЗОЖ 

 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

- Утренняя зарядка, пробежка              - Прогулка на свежем воздухе 

-  Завтрак                                                 - Сон не менее 8 часов 

-  Обед                                                     -  Занятия спортом 

-  Ужин                                                    - Душ, ванна 

 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? 

 Оцени их: «1»-проводятся интересно;       «2»-проводятся неинтересно;  

                    «3»- не проводятся: 

- Уроки, обучающие здоровью                           - Спортивные соревнования 

-  Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

-  Викторины, конкурсы, игры, праздники        -  мероприятия с участием родителей  

- Показ и просмотр фильмов о том, как заботиться о здоровье 

 

 

Тест «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

а) Физиология                б) Зоология                   в)Анатомия 

 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему;               б)    кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий;                      б) суставов;                    в) хрящей. 
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4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик;                           б) позвоночник;               в) скелет ног. 

 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

А) 7                       Б) 6                             В)5 

 

6.  Соедини линиями 

                         Глаза                                      Орган осязания 

                         Уши                                       Орган вкуса 

                         Нос                                        Орган зрения 

                         Кожа                                      Орган обоняния 

                         Язык                                      Орган слуха 

 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

А)Уши                 б)Глаза                в)Нос                   г)мозг 

 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

а)Зубы            б)Нос           в)Язык              г)Глаза                    д)Губы 

 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;                 б) внутренний орган;  

в) это обёртка человека 

 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

а)    Сердце            б)Легкие                в)Почки 

 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

а)Печень                б) Сердце              в)Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

а)Сердце                 б )Легкие            в) Желудок 

Примечание:  За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

 

Инструкция и содержание анкеты. Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, 

насколько хорошо за время обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. 

Для этого постарайтесь определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений 

(полностью, частично владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на 

которых вы приобрели заявленные умения. 

 

 

Умения Уровни овладения 

 
полност

ью 

частичн

о 

не 

влад

ею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    
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5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника 

(после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 

изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным 

материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

    

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

 

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в 

таблице. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 
Итого 

      



 188 

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для 

выявления динамики развития учащихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений учащихся. 

Анкета 

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов» 

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

1. часто                2. Нет                  3. иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

1. Да                      2. нет                   3. иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

1.Да                       2. Нет                    3. иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

1. С полной отдачей         2. Без желания     3.Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

1. систематически               2. Нет                    3.Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

1. Да                                   2. Нет                       3.Иногда 

 

 

 

5.Программа коррекционной работы 
 Программа коррекционной работы – комплексная программа по оказанию помощи 

детям, имеющим ограниченные возможности здоровья и разный уровень готовности к 

освоению основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого– педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их адаптации в 

образовательном учреждении.  

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
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утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» ( с изменениями: от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 г. №1060 , от 29.12.2012 г. №1643, от 18.05.2015 № 507, 

от 31.12.2015г. № 1576) ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12 2010 №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации  (от 24.07.1998г. №124-

ФЗ); 

 Устав МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  Юхновского 

района Калужской области  

 

Цель программы – создание специальных условий для освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной 

адаптации. 

Задачи программы: 

1. Выявление детей с трудностями адаптации, определение их образовательных 

потребностей с целью развития  потенциала; 

2. Организация психолого–педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом  особенностей их развития; 

3. Разработка индивидуальных образовательных программ и обеспечение их реализации; 

4. Организация консультативной и методической помощи педагогам, родителям и 

законным представителям детей; 

Принципы построения программы: 

 Соблюдение интересов ребенка (специалист призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребенка); 

 Системность (единство диагностики, коррекции и развития, взаимодействие и 

согласованность  действий специалистов различного профиля, участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса); 

 Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению); 

 Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии); 

 Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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Структура программы: 

 1.Этап сбора и анализа информации. 

  Цель: Выявить детей для учета их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды. 

 Направление работы:  Диагностика детей. Оценка образовательной среды. 

 Содержание направления:  Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи.  Комплексный сбор сведений о детях на основании 

диагностической информации.  Определение уровня зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья.  Изучение личностных особенностей учащихся и 

условий их семейного воспитания. 

 Методы работы:   Входные диагностики отклонений в развитии (диагностики на 

определение мотивации (Лускановой, Гинзбурга); на определение уровня развития 

познавательных процессов (Капустиной,  Лурия, Венгера,  Шульта и т.д.), на готовность к 

обучению в среднем звене; педагогические диагностики). Анкетирование законных 

представителей ребенка. Сбор и анализ информации  о социуме ребенка. 

 2.Этап планирования, организации и координации. 

Цель: Организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными  возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 

программы. 

 Направление работы:  Коррекционно-развивающая работа. Консультативная работа. 

Информационно-просветительская работа. 

   Содержание направления:  Выбор соответствующих программ и методик.  Организация 

консультаций и занятий для детей, нуждающихся в коррекции.  Развитие эмоционально-

волевой  и личностной сфер ребенка и психокоррекция его поведения.   Социальная защита 

ребенка в случаях неблагоприятных условий для жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися  с 

ограниченными возможностями здоровья. Консультирование педагогов  специалистами  по 

выбору методов и приемов работы с детьми. Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  Различные формы просветительской  деятельности , направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей, нуждающихся в коррекции. 

 Методы работы: Индивидуальные занятия по личностному развитию ребенка. 

Консультации со специалистами. Беседы и рекомендации  законным представителям детей, 

нуждающихся в коррекции через областную ПМПК. Тематические выступления на 

педагогических советах.  

 3.Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 

образовательных программ  потребностям ребенка 

 Направление работы:  Диагностика детей. Оценка образовательной среды и 

индивидуальных  образовательных программ учащихся. 

 Содержание направления:  Контроль за уровнем и динамикой развития ребенка. Анализ 

личностного и познавательного развития ребенка и успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

 Методы работы:   Промежуточные и итоговые диагностики развития детей, 

нуждающихся в коррекции.  Анкетирование законных представителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и отклонениями в развитии. 

 4. Этап регуляции и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей 

 Направление работы: Корректировка условий и форм, методов и приемов обучения 
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 Содержание направления:  Коллегиальное обсуждение специалистов образовательного 

учреждения процесса коррекционной работы и принятие решений по дальнейшей коррекции 

или по ее прекращению. 

 Методы работы:  ШППК, педсоветы, совещания  

 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними социальными партнерами ( с областной психолого-медико-

педагогической комиссии, с  филиалом "Созвездие" г.Юхнов Центра социальной помощи семье 

и детям"Доверие", общество инвалидов). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребенка. 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность УВП, 

учет индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных педагогических 

технологий); 

• обеспечение специализированных условий; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий; 

Программно-методическое обеспечение: 

• обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития в проведении воспитательных культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; коррекционно-развивающие 

программы; 

• диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда; 

• специальные учебники и учебные пособия; 

• цифровые образовательные ресурсы и др. 
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Кадровое обеспечение 

•   педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки. 

•   специалисты соответствующей квалификации и со специализированным 

образованием 

Материально-техническое обеспечение 

• создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации ( входная система, 

пандус,  учебное место,  технические средства обучения, программно-коррекционное 

оборудования, помещения для организации  спортивных и массовых мероприятий, 

оборудование для леченой физкультуры, помещения для организации питания, обеспечения  

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

• создание информационно-образовательной среды; 

• использование информационно-комуникативных технологий; 

• развитие дистанционной формы обучения детей; 

•  методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности; 

• наглядные пособия; 

 

 

 

 

Субъекты реализации коррекционной работы 

Директор: 

• Курируется работа по реализации программы; 

• Руководит работой ШППК; 

• Взаимодействует с МДОУ, ШППК, лечебными учреждениями 

Классный руководитель,учитель 

 Является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации 

коррекционной работы с учащимися; 

 Делает первичный запрос специалистам и даёт первичную информацию о ребёнке; 

 Осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение) 

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения 

 Изучает жизнедеятельность ребёнка вне школы 

 Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися 

 Взаимодействует со специалистами КДН    

 Взаимодействует с семьёй учащихся 

Педагог-психолог(по договору) 

 Изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 Анализирует адаптацию ребёнка в среде; 

 Выявляет дезадаптированных учащихся; 

 Подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

 Выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

 Осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней учащихся; 

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 

 Просветительская работа среди родителей. 

Медицинский  работник( по договору) 

 Исследует физическое и психическое здоровье учащегося; 
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 Организует систематический диспансерный осмотр учащихся; 

 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем; 

 Разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, 

имеющими различные заболевания; 

 Взаимодействует с лечебными  учреждениями 

Условия успешного осуществления коррекционной работы 

1. Безграничная вера в ребенка. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4. Темп продвижения каждого учащегося определяется его индивидуальными 

возможностями. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого учащегося. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

постоянно. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно.  

             Коррекционные занятия в нашей школе проводятся с учащимися по мере выявления 

учителем индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. На долю 

каждого ученика приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух-трех учащихся), укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. 

          Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни, либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

          Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Индивидуальные образовательные маршруты для слабоуспевающих детей и детей с 

повышенной мотивацией. 

  Формирование положительной учебной мотивации младших школьников невозможно 

без учета их личностного развития. Каждый ученик представляет собой уникальную личность 

со своими интересами, переживаниями и социальным опытом.    Учебная мотивация в 

начальной школе постепенно из внешней (когда ученику интересен его новый социальный 

статус) переходит во внутреннюю (когда ученик к концу начальной школы начинает 

интересоваться способами учебной деятельности и самим познавательным процессом). 

Становление учебной мотивации младшего школьника требует индивидуального подхода, 
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который обеспечивает создание необходимых и оптимальных условий, в которых формируется 

положительная мотивация.     

    Индивидуальный подход в современной школе можно обеспечить только с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов, которые разрабатываются для 

каждого конкретного ученика и учитывают его зону актуального и ближайшего развития. 

Использование индивидуального образовательного маршрута не только позволяет создавать 

условия для каждого конкретного ученика, но и дает учителю полную картину о личностном 

развитии ученика. Анализ движения ученика по индивидуальному маршруту позволяет 

учителю выяснить причины его слабой учебной мотивации или, наоборот, увидеть причины 

устойчивой положительной мотивации, что позволит впоследствии корректировать маршрут в 

соответствии с целью деятельности ученика.  

 Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой уникальный путь 

конкретного ученика в процессе образовательной деятельности.      Реализация 

индивидуального образовательного маршрута осуществляется через образовательные 

программы, которые учитывают индивидуальные особенности ребенка, уровень мотивации и 

зоны актуального и ближайшего развития конкретного ребенка.  

      Индивидуальный образовательный маршрут, как правило, рассчитывается и строится 

на определенное время. При этом маршрут постоянно корректируется с учетом актуального и 

ближайшего развития ребенка.  Нельзя определить маршрут на весь период обучения в 

начальной школе, поскольку его сущность состоит в отражении процессов развития и учения 

ребенка.  

Принципы построения индивидуального образовательного маршрута в начальной 

школе: 

1. Принцип систематической ступенчатой диагностики. Предполагает психолого-

педагогическое сопровождение ребенка на протяжении всего обучения в начальной школе. 

2. Принцип индивидуального подбора педагогических технологий. Каждому ребенку 

необходимо подбирать и использовать подходящие именно для него методы и формы обучения. 

Подбор осуществляется исходя из личностных особенностей ученика.  

3. Принцип контроля и корректировки. В процессе учения необходимо отслеживать 

результат и в случае неэффективности используемых методов и приемов корректировать их. 

4. Принцип систематичности наблюдений. Для исключения получения ситуативных 

данных о развитии ребенка нужно обеспечить систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение за учебной деятельностью ребенка.  

5. Принцип пошаговой фиксации. Все данные, которые учитель получает, наблюдая за 

ребенком во время реализации им индивидуального маршрута, должны заноситься в 

специальную карту его развития  

  Индивидуальные образовательные маршруты в начальной школе используются чаще 

всего для отдельных учеников. Ребята, у которых имеются проблемы в учебной деятельности, 

переводятся на обучение по индивидуальному плану. Такой подход позволяет разработать для 

каждого конкретного учащегося индивидуальную программу обучения, в которой учитываются 

личностные особенности: возраст, состояние здоровья, интересы, уровень мотивации.  

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута конкретного 

ученика осуществляется в следующей последовательности: 

1. Учитель анализирует индивидуальные особенности младшего школьника (мотивацию к 

предмету, интересы), изучая его документы (журнал, дневник, портфолио) и осуществляя 

психолого-педагогическую диагностику. 

2. Учитель проектирует свой вариант индивидуального образовательного маршрута для 

конкретного ученика, прогнозирует темп и результаты его освоения, а также предлагает формы 

и методы прохождения материала.  

3. В ходе организованной беседы он рассказывает ученику или группе учеников о том, что 

такое индивидуальный маршрут и зачем он нужен. 

 4. Ученики корректируют свои образовательные маршруты совместно с учителем и 

родителями.  
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5. Осуществляется реализация краткосрочных образовательных маршрутов.  

6. Представление результатов прохождения маршрута.  

7. После реализации индивидуального образовательного маршрута учитель анализирует 

мотивацию учения и планирует дальнейшую работу.  

    В начальной школе авторство индивидуального образовательного маршрута 

принадлежит учителю. Ученик начальной школы учится ответственности за свой выбор и 

самостоятельности постепенно. Инициатива ученика минимальна по сравнению с инициативой 

учителя, потому что в силу возрастных особенностей ученик не может ориентироваться в 

содержании образования и нести полную ответственность за свой выбор. Он должен этому 

научиться.  

    Кроме учеников и учителя, активными участниками должны стать и родители. В 

начальной школе именно родители помогают младшему школьнику постигать азы учебной 

деятельности, ориентироваться в уроках, планировать свой учебный день и так далее. Без их 

активного участия ученик «потеряется» вне уроков и не будет иметь возможности подкрепить 

мотивацию вне школьных стен. 

  Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в современных условиях на 

начальной уровне образования требует наличия компьютера. Используя ресурсы интернета, 

ученик может совместно с учителем реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

в наиболее полном варианте.  

 

 

 

 

Лист индивидуального маршрута  учащегося 

ФИО  учащегося _____________________________  Класс _______ 

 

№ п/п Предмет Тема     Отметка  о выполнении Дата 
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Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ Особенность ребёнка 

(диагноз) 

Характерные особенности развития детей Условия обучения и воспитания 

1 Дети с отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учёте у 

психоневролога, 

психиатра, психопатолога 

и др.) 

-повышенная раздражительность;   

-двигательная расторможенность в сочетании со 

сниженной работоспособностью; 

- проявление отклонений в характере во всех жизненных 

ситуациях; 

- социальная дезадаптация. 

- Проявления невропатии у детей:  

         повышенная нервная чувствительность в виде 

склонности к проявлениям аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

         нервная ослабленность в виде  общей 

невыносливости, быстрой утомляемости при повышенной 

н е р в н о - п с и х и ч е с к о й нагрузке, а также при шуме, 

духоте, ярком свете; 

        нарушение сна, уменьшенная потребность в дневном 

сне; 

        вегетососудистая дистония (головные боли, ложный 

круп, бронхиальная астма, повышенная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

         соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.); 

          диатезы; 

         психомоторные, конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания и др.) 

1.Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут. 

 2. В группу можно объединять по 3–4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной программы 

или со сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 

 3. Учёт возможностей ребёнка при 

организации коррекционных занятий: зада- 

ние должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

 4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 

 5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, 

когда ребёнок ещё не может получить 

хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки дос- 

тижений ребёнка. 

2 Дети с нарушениями речи - Речевое развитие не соответствует возрасту говорящего; 

 - речевые ошибки не являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и выражением незнания языка;  

- нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических механизмов 

речи; 

-  нарушения речи носят устойчивый  характер, 

1.Обязательная работа с логопедом. 

 2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

 3.Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата). 

 4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 
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самостоятельно не исчезают, а закрепляются;  

- речевое развитие требует определённого логопедического 

воздействия; 

-  нарушения речи оказывают отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка 

 5. Сотрудничество с родителями ребёнка 

(контроль за речью дома). 

 6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (уп- 

ражнения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

 7.Формирование адекватного отношения 

ребёнка к речевому нарушению. 

 8.Стимулирование активности ребёнка в 

исправлении речевых ошибок. 

3 Дети с нарушениями 

зрения (слабовидящие 

дети) 

- основное средство познания окружающего мира – 

осязание, слух, обоняние, др. чувства (переживает свой мир 

в виде звуков, тонов, ритмов, интервалов); 

-  развитие психики имеет свои специфические 

особенности;  

- процесс формирования движений задержан; 

- затруднена оценка пространственных признаков 

(местоположение, направление, расстояние, поэтому 

возникают трудности ориентировки в пространстве); 

-  тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно); 

-  своеобразие внимания (слуховое  концентрированное 

внимание); 

-  обострённое осязание – следствие  иного, чем у зрячих 

использования руки (палец никогда не научит слепого 

видеть, но видеть слепой может своей рукой); 

-  особенности эмоциональноволевой сферы (чувство 

неуверенности и слабости, противоречивость эмоций, 

неадекватность воли); 

-  индивидуальные особенности работоспособности, 

утомляемости, скорости усвоения информации (зависит от 

характера поражения зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда ограничение возможности 

заниматься некоторыми видами деятельности; 

-  обеднённость опыта детей и отсутствие за словом 

1.Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к ребёнку 

(знание индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной системы 

ученика). 

 2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

 3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или 

на зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; специальные 

учебники, книги, рельефно-графические 

пособия по изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, осязания. 

 4. Правильная позиция ученика (при опоре 

на остаточное зрение сидеть ребёнок должен 

за первой партой в среднем ряду, при опоре 

на осязание и слух – за любой партой). 

 5. Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещённость (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее 400–

500 люкс); 
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конкретных представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира лишь формально-словесное; 

-  особенности общения:  

         многие дети не умеют общаться в диалоге, так как они 

не слушают собеседника; 

       низкий темп чтения и письма; 

        быстрый счёт, знание больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в викторинах; 

       страх, вызванный неизвестным и  не познанным в мире 

зрячих (нуждаются в специальной ориентировке и 

знакомстве) 

-- для детей, страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая попадание 

прямого света; 

-  ограничение времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная нагрузка не должна 

превышать 15–20 мин. у слабовидящих 

учеников и 10–20 мин. для учеников с 

глубоким нарушением зрения); 

-  расстояние от глаз ученика до рабочей 

поверхности должно быть не менее 30 см; 

-  работать с опорой на осязание или слух. 

 6. При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в 

некоторых случаях они должны дублиро- 

ваться раздаточным материалом. 

7.Создание благоприятного психоло-

гического климата в коллективе, усиление 

педагогического руководства поведением не 

только ребёнка с нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля. 

 8. Взаимодействие учителя с психологом, 

врачом и родителями. 

4 Дети с нарушением 

опорно- двигательного 

аппарата (способные к 

самостоя тельному 

передвижению, с 

сохранным интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА ведущим является 

двигательный дефект (недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций). 

 Основную массу среди них составляют дети с 

церебральным параличом (89%). У этих детей 

двигательные расстройства сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, поэтому большинство из них 

нуждается не только в лечебной и социальной помощи, но 

и в психолого-педагогической и логопедической 

коррекции.  

1. Коррекционная направленность всего 

процесса обучения. 

 2. Возможная психолого-педагогическая 

социализация.  

3. Посильная трудовая реабилитация. 

 4. Полноценное, разноплановое воспитание 

и развитие личности ребёнка. 

 5. Комплексный характер коррекционно - 

педагогической работы. 

 6. Организация работы в рамках ведущей 
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Все дети с нарушениями ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и последующей трудовой 

деятельности. 

деятельности. 

 7. Наблюдение за ребёнком в динамике 

продолжающегося психоречевого развития. 

 8. Тесное взаимодействие с родителями и 

всем окружением ребёнка. 

5 Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально- волевыми 

расстройствами, с 

ошибками воспитания 

(дети с девиантным 

поведением, социально за 

пущенные, из социально 

неблагополучных семей). 

- наличие отклоняющегося от нормы поведения;  

- имеющиеся нарушения поведения трудно исправляются и 

корригируются; 

-  частая смена состояния, эмоций; 

-  слабое развитие силы воли; 

-  дети особенно нуждаются в индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании коллектива сверстников. 

1.Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у детей 

самостоятельности, дисциплинированности. 

 2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при общении с 

ребёнком (не позволять кричать, оскорблять 

ребёнка, добиваться его доверия). 

 3.Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению нового 

материала, пока он не усвоил пройденное). 

 4. Укрепление физического и психического 

здоровья ребёнка. 

 5.Развитие общего кругозора ребёнка 

(посещать театры, цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на природу). 

 6.Своевременное определение характера 

нарушений у ребёнка, поиск эффективных 

путей помощи.  

7.Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов труда и 

отдыха). 

 8.Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного стереотипа. 

 9.Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 
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(ввиду отсутствия умений организовывать 

своё свободное время), планирование дня 

поминутно. 

 10. Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков. 

 11. Чёткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий). 

 12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой привлекательно- 

сти для таких детей интеллектуального труда 

его необходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью). 

 13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени. Созидательный 

труд позволяет снизить пристрастие этих 

детей к разрушению.  

14. Объединение детей в группы и 

коллектив. 
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 Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 

курса 

 Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
▪ неумение включиться в учебную работу; 

▪  неспособность самостоятельно начать выполнение задания без пошаговой инструкции 

и помощи  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее 

из нескольких простых); 

▪ недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

▪ неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

▪ неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

▪ смешение (подмена) алгоритмов, понятий; 

▪  нарушение последовательности шагов алгоритма при выполнении задания; 

▪ подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

▪ неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

▪ неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

▪ неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

▪ неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

 Общая характеристика трудностей межличностных отношений 
 Характер взаимодействий ученика и учителя:  

▪ непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя» - тест для 

учащихся младших классов); 

▪ боязнь критики, негативной оценки; 

▪ отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

▪ эгоцентричность, неумение общаться; 

▪ повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

▪ неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»);  

▪ заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»); 

▪ другие трудности. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты работы  со слабоуспевающими детьми  

    В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление слабоуспевающих учащихся;  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми);  

 снижение количества  слабоуспевающих учащихся;  

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО.  

Планируемые результаты работы  с детьми повышенной мотивации к обучению 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

  занятия в кружках, секциях, призовые места в олимпиадах, положительная 

динамика продвижения учащихся; 

  использование системы диагностик для выявления детей с повышенной 

мотивацией к обучению; 
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  разработка и реализация плана работы с детьми повышенной мотивацией к 

обучению, создание системы взаимодействия с основной школой, родителями 

учащихся; 

  обобщение и систематизация материалов педагогической практики.  

Результатом коррекции развития учащихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

  

 

Мониторинг динамики развития детей. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет ШППк. Он проводится по итогам четвертей, 

учебного года. 

 Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся и эффективности коррекционной 

работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 

у детей, имеющих временные и постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающихся в создании специальных условий обучения и 

воспитания; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися, имеющими временные и постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающимися в 

создании специальных условий обучения и воспитания; 

 изменение показателей учебной мотивации учащихся, познавательных интересов, 

уровня общего развития; 

 сформированный навык правильной устной речи, выразительного, беглого чтения, 

грамотного письма учащихся; 

 стабилизация самооценки, уровня тревожности учащихся; 

 положительная динамика развития мыслительных процессов, пространственно-

временных отношений учащихся; 

 интерес к самообразованию, выработка у детей устойчивой привычки трудиться в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

 удовлетворённость учащихся, родителей, учителей жизнедеятельностью детей в 

школе (комфортность, защищённость личности школьника, его отношение к 

основным сторонам жизнедеятельности в школе); 
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 эффективность и качество подготовки детей, участие учащихся, в смотрах, 

олимпиадах, конкурсах; сформированный социальный опыт; осмысленное 

содержание и характер дальнейшей деятельности учащихся. 

 

 

Система индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий — 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики.  

• Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 

т.д. 

Содержание 

коррекцион-

ных 

меропри-

ятий 

•  Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного разви-

тия  

• Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем мире и обо-

гащение словаря  

• Развитие различных 

видов мышления  

• Развитие основных 

мыслительных 

операций 

• Совершенствование   

движений   и 

сенсомоторного раз-

вития  

• Расширение пред-

ставлений об окру-

жающем   мире   и 

обогащение словаря  

• Развитие различных 

видов мышления  

•   Развитие   речи, 

овладение   техникой 

речи  

• Коррекция отдельных 

сторон психической  

деятельности 

• Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы  

• Расширение 

представлений об 

окружающем   мире   и 

обогащение словаря  

• Развитие различных 

видов мышления  

•   Развитие   речи, 

овладение техникой речи 
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 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Формы 

работы 

•   Игровые   ситуации,   

упражнения, задачи,   

коррекционные   

приёмы   и методы 

обучения  

• Элементы 

изотворчества,  

сказкотерапии 

• Валеопаузы, минуты 

отдыха  

•   Индивидуальная 

работа  

 

• Внеклассные занятия  

• Кружки и спортивные 

секции 

 •    Индивидуально 

ориентированные 

занятия  

• Культурно-массовые 

мероприятия  

• Индивидуальная 

работа  

• Школьные праздники  

• Экскурсии  

• Речевые и ролевые 

игры  

 

• Посещение учреждений 

дополнительного   

образования (творческие 

кружки, спортивные 

секции)  

• Семейные праздники, 

традиции  

• Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии  

•   Общение с 

родственниками 

 

 • Контроль 

межличностных 

взаимоотношений  

•  Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

• Уроки доброты  

• Субботники  

•   Коррекционные 

занятия социально-

психологической 

службы по 

формированию   

навыков игровой и 

коммуникативной    

деятельности, по 

формированию       

социально-коммуника-

тивных навыков 

общения, по 

коррекции    речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей   

моторики, по   

социально-бытовому  

обучению, по     

физическому 

развитию и 

укреплению здоровья 
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 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Диагности-

ческая 

направлен-

ность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования спе-

циалистами школы 

(психолог, социальный 

педагог) 

Медицинское 

обследование,  

заключение областной     

психолого-медико-педа-

гогической    комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционн

ая направлен-

ность 

Работа по 

индивидуальным 

планам 

Организация часов 

общения,   

коррекционных и 

индивидуально 

ориентированных 

занятий  

специалистами;   

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки 

Соблюдение режима    

дня,     смена 

интеллектуальной 

деятельности     на 

эмоциональную   и 

двигательную,   семейная   

игротерапия,    

сказкотерпия, 

изотворчество, 

танцевальное творчество,   

психогимнастика,    об-

щее развитие ребёнка, его 

кругозора, речи, эмоций  

Профилак-

тическая 

направлен-

ность 

Систематические 

валеопаузы,  минуты 

отдыха,  смена 

режима   труда   и 

отдыха. Сообщение   

учащемуся важных 

объективных сведений 

об окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллекту-

альной деятельности на 

эмоциональную  и  

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками,     

педагогами, 

специалистами 

школы. 

Социализация     и 

интеграция в общество 

ребёнка  

Стимуляция общения 

ребёнка  

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий в 

системе дополнительного 

образования по интересу 

или ф о р м и р о в а н и е  

через занятия его 

интересов 

Проявление родительской 

любви и 

р о д и т е л ь с к и х  чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах ребёнка 
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 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Развивающая 

направлен-

ность 

Использование 

учителем проблемных 

форм обучения, 

элементов 

коррекционно-

развивающего обу-

чения 

Организация часов 

общения, соблюдение 

режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с разными 

(по возрасту, по 

религиозным взглядам и 

т.д.) людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответствен-

ные за 

индивиду-

ально ори-

ентирован-

ные меро-

приятия 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги (основной 

учитель,   учитель 

музыки,    учитель 

физической   культуры) 

Воспитатель группы     

продлённого дня 

педагог-психолог, 

библиотекарь 

Родители, семья 

Медицинские работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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III. Организационный раздел 
 Учебный план 

Пояснительная записка. 

Учебный план МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  

Юхновского района Калужской области разработан в соответствии с ФГОС начального общего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (примерных учебных планов), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Учебный план школы сформирован в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями). Кроме того, нормативно-

правовой основой учебного плана являются следующие документы: 

- Конституция РФ; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» ( с изменениями: от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 г. №1060 , от 29.12.2012 г. №1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015г. № 1576) 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. №2010 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

-  приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 года «Об  

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. №2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья учащихся, воспитанников»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования»; 

 - приказ Минобрнауки России от 30.08.3013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  

- закон Калужской области от 30.09.2013 № 479-ОЗ «Об образовании в Калужской  

области»;  

- приказ МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  Юхновского 

района Калужской области  «О календарном  учебном графике на 2018-2019 учебный год» от 30 

августа 2018 г. №79;  

- Устав МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  Юхновского 

района Калужской области   

Учебный план начального общего образования 

 Учебный план как раздел основной образовательной программы школы разработан на 

основе примерного  учебного плана начального общего, входящего в структуру примерной 

основной образовательной программы.  Учебный план  области фиксирует общий объем  
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нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, ориентируется на подходы в реализации нового стандарта: системно-

деятельностный,  компетентностный,  личностно-ориентированный,  здоровьесберегающий. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов основной образовательной программы начального общего образования (русский 

язык, литературное чтение,  математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура) и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения и является обязательным для всех учащихся  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение поставленных задач: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Предметные области 

Учебные  

предметы 

классы 

Количество часов 

 в неделю  

I II  III 
h 

IV 

I

всего 

    

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики (модуль 

«Основы светской этики») 

– - - 34 34 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, виды деятельности по каждому предмету, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации. 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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 Содержание начального общего образования   реализуется через учебные предметы, 

обеспечивающие учащимся возможность приобретения общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности для решения познавательных, ценностно-ориентационных и 

коммуникативных задач. Начальное общее образование призвано заложить основы развития 

личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, обеспечить усвоение 

системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности; 

обеспечить готовность к образованию и самообразованию в основном звене школы. При 

обучении реализуются основные дидактические принципы, особенно принцип доступности, 

преемственности, перспективности развивающей направленности, самостоятельности и учёт 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Особенности организации образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в начальной школе строится через реализацию 

образовательных программы «Школа России» Учебно-методический комплект (УМК), 

используемые в образовательном процессе, включают в себя завершенные линии учебников по 

всем основным предметам начального образования. УМК «Школа России» построена на 

единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-

методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Все 

учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, отвечают требованиям действующего 

Государственного стандарта начального общего образования. 

  2. Календарный учебный график. Формы организации учебного процесса и 

промежуточной аттестации. 

Этап образовательного процесса 1класс 2-4классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 33  34 

Промежуточная аттестация 

22.10.18-26.10.18 

17.12.18-21.12.18 

18.03.19-22.03.19 

20.05.19-24.05.19 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Окончание учебного года 25 мая 25 мая 

Продолжительность учебного года по четвертям 

  четверть срок продолжительность 

1 четверть 01.09.18-31.10.18 8 недель+3 рабочих дня 

2 четверть 08.11.18-30.12.18 7 недель+2 рабочих дня 

3 четверть 14.01.19-24.03.19 9 недель 10 недель 

4 четверть 03.04.19-31.05.19 8 недель +3 рабочих дня 

  33 недели +3 

рабочих дня 

34 недели +3 

рабочих дня 

 

Сроки и продолжительность каникул 

  четверть срок продолжительность 

Осенние 01.12.18-07.11.18 7 календарных дней 

Зимние 31.12.18-13.01.19 14 календарных дней 

весенние 25.03.19-02.04.19 9 календарных дней 

Дополнительные 

для 1 класса 

18.02.19-24.02.19 7 календарных дней 

          Дополнительные требования к обучению в 1-м классе (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10): 

           - Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

           - После первого  урока проводится динамическая пауза. 
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 Формы организации учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, 

формы, методы и приемы   
В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Организация учебной 

деятельности в начальных классах является фундаментом образовательной системы, 

направленной на развитие личности ребенка.  

 Приемы и методы, применяемые учителями в начальных классах: методы диалога, 

игровые методы, методы диагностики и самодиагностики, рефлексивные приемы и методы, 

приемы актуализации субъектного опыта учащихся.  

В   процессе   обучения   младших  школьников   используются   педагогические 

технологии и методики: методики развивающего обучения, личностно - ориентированные. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: индивидуальные, парные, 

групповые, фронтальные, коммуникативные. 

В процессе обучения   учителя   используют следующие  типы учебных занятий: урок - 

путешествие; урок - экскурсия; урок - игра; урок - соревнование; интегрированный урок. 

 Основная форма проведения учебных занятий – классно-урочная. 

 Формы образовательного процесса: уроки, уроки-экскурсии,  практикумы, «круглые 

столы», олимпиады, практические занятия, консультации, самостоятельная работа, групповая 

работа, работа в парах, конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные проекты на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса» 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его 

выполнение  (в астрономических часах): во 2- 3 классах - 1,5 ч, 4 класс-2 часа 

Текущий контроль успеваемости,  промежуточная аттестация и решения, принимаемые по 

итогам промежуточной аттестации учащихся регулируются Положением  «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  Юхновского района 

Калужской области. 

 

3. План внеурочной деятельности  

           Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается  

образовательная  деятельность, осуществляемая  в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная в первую очередь на достижение младшими школьниками личностных и 

метапредметных результатов начального общего образования. Это определяет специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Цель организации внеурочной деятельности МКОУ «Основная общеобразовательная 

школа», с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской области, в соответствии с ФГОС НОО 

- это создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций, 

формирования универсальных учебных действий на основе способности ребенка к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 Система воспитательной работы во внеурочной деятельности образовательного 

учреждения строится на следующих принципах: 

▪ неразрывная связь воспитания и обучения в начальных классах; 

▪ признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с другими 

субъектами: родителями и педагогами; 

▪ согласованное распределение полномочий всех субъектов воспитания в начальной 

школе. 
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Внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной     образовательной 

программы начального общего образования; 

 закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания 

программ учебных предметов, курсов; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 обеспечение общего развития личности; 

 расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся; 

 создание условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепление их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

 формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации творческого потенциала учащихся; 

 воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье; 

 профилактику асоциального поведения младших школьников; 

 обеспечение целостности процесса психического, физического, умственного и 

духовного развития личности младшего школьника; 

  улучшение взаимодействия педагогического коллектива с семьей младшего школьника. 

Реализация внеурочной деятельности в МКОУ «Основная общеобразовательная школа», 

с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской области строится на основе 

оптимизационной модели, т.е. оптимизации всех внутренних ресурсов. Реализация часов 

внеурочной деятельности позволяет:  создать условия для свободного общего развития 

личности;  выровнять стартовые возможности развития личности ребёнка; способствовать 

выбору образовательного маршрута (индивидуального образовательного пути/траектории) 

учащегося; обеспечить каждому школьнику «ситуацию успеха»; содействовать самореализации 

личности ребенка и педагога. 

 Преимущество данной модели:  

 в применении разнообразных форм реализации внеурочной деятельности (экскурсии, 

кружки, конкурсы, концерты, выставки, групповые проекты); 

 в создании условий учащимся для реального выбора наиболее привлекательных для них 

форм и видов внеурочной деятельности; 

 в обеспечении  возможности для учащихся перейти из одной группы в другую (в течение 

учебного года); 

 в обеспечении вариативности программ внеурочной деятельности; 

 в создании единого образовательного и методического пространства, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений; 

 в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность.   

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность нашей школы 

организована по следующим направлениям: 

 духовно – нравственное;  

 спортивно – оздоровительное;  

 общеинтеллектуальное; 
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 общекультурное;   

 социальное.  

  

Кадровые условия.  
 Школа укомплектована необходимыми педагогическими и иными работниками 

соответствующей квалификации.  

 В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники 

образовательного учреждения: учителя,  ответственный за психолого-педагогическое 

сопровождение,  ответственный за организацию воспитательной работы, библиотекарь,  

воспитатель дежурной группы.  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель,  который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

       - взаимодействует с педагогическими работниками, родителями,  а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

      - организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащегося в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

      - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

     - организует социально значимую, творческую деятельность учащихся и т.д. 

  

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в МКОУ 

«Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской 

области имеются необходимые условия: занятия проводятся в первую смену, имеется столовая, 

в которой организовано двухразовое питание. Для организации внеурочной деятельности школа 

имеет: спортивный зал, библиотеку, спортивную площадку, кабинеты, школьный музей, УОУ. 

Спортивный зал  укомплектованы спортивным оборудованием, тренажерами. Библиотека имеет 

достаточное количество художественной, научно-познавательной литературы. Во внеурочной 

работе педагоги могут использовать школьное  ИКТ- оборудование, музыкальное 

оборудование, техническое оборудование. 

 Создание групп внеурочной деятельности производится по инициативе образовательного 

учреждения  и заявлениям родителей (законных представителей) учащихся.   

         Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, викторины, 

олимпиады, конкурсы, студии, театры, мастерские, конференции, диспуты, круглые столы, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, элементы поисковой деятельности, 

общественно полезные практики, игры, досуговое общение, художественное творчество, 

трудовая деятельность, туристско-краеведческие мероприятия и т.д. 

    Основные формы внеурочной деятельности можно разделить на группы: 

 Формы внеурочной деятельности массового характера – социально значимые 

дела, трудовые акции, встречи с интересными людьми, экскурсии, походы, посещение 

театров и музеев с последующим обсуждением увиденного, КТД, а также праздники, 

которые являются центральным ядром, объединяющим различные сферы жизнедеятельности 

школы (учебную и внеурочную деятельность, дополнительное образование, неформальную 

социокультурную деятельность) 

 Групповые формы внеурочной деятельности – кружки, секции, классные часы. 

 Индивидуальные формы внеурочной деятельности – творческие проекты учащихся 

по различным направлениям. 

Используются  следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность;  

познавательная деятельность;  проблемно-ценностное общение;  досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение); художественное творчество; социальное творчество 

(социально значимая волонтерская деятельность);  трудовая деятельность;  спортивно-

оздоровительная деятельность;  краеведческая деятельность и д.р. 
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Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимися на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы младший 

школьник — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога (родителей) 

получает возможность научиться планировать и работать по плану.  

 

Виды  занятий внеурочной деятельности 

 Регулярные занятия: классные часы, кружки, секции и др. занятия, которые проводятся 

с чётко фиксируемой периодичностью и в чётко установленное время. 

 Нерегулярные занятия: традиционные формы внеурочной деятельности, планируемые 

школой по различным направлениям (праздники, вечера, соревнования, дискуссии, социальные 

проекты, научно- практические конференции учащихся, акции, индивидуальные занятия по 

предмету др.) 

 Интенсив: целостная система обучения, при которой в минимальный срок происходит 

усвоение максимального объёма материала и формирование навыков и умений его применения. 

Это организация занятия блоком, погружение, а также занятия в музее, на выставке, посещение 

театра, экскурсия, где содержание и форма организации занятия работают на духовно-

нравственное развитие и социализацию учащихся. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности  
 Образовательное учреждение предлагает следующие занятия внеурочной деятельности 

по:  

▪ Спортивно-оздоровительное направление: физкультурно-оздоровительная работа. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток. Участие в районных 

спортивных соревнованиях. Проведение классных часов «Полезные привычки», «Разговор о 

правильном питании» и т.д.  

▪ Духовно-нравственное направление: работа кружков, встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, «Уроки мужества». Выставки рисунков. Тематические классные часы. Оказание помощи 

ветеранам ВОВ и труда. Конкурсы рисунков. Различные экологические акции, социальные 

акции. Туристические походы, экскурсии, посещение краеведческого музея. 

▪  Общеинтеллектуальное направление: работа кружков, предметные недели. 

Библиотечные уроки. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, и др. Участие в научно-

исследовательских конференции на уровне школы. Разработка проектов к урокам.  

▪ Общекультурное направление: Организация экскурсий, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся. Проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. Работа кружков, участие в конкурсах, 

выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, области.  

▪   Социальное направление: Работа кружков, проведение субботников. Работа на 

пришкольном участке. Разведение комнатных цветов. Дежурство в классе, школе 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, школьные спортивные секции, 

конференции, олимпиады,  экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  
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План внеурочной деятельности  

1-4-х классов на 2018-2019 учебный год 

Годовое распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности учащегося 

 

НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в год 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

  

«Спортивная карусель» кружок 34 

«Шахматы» кружок 34 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ   

«Основы православной культуры» кружок 34 

СОЦИАЛЬНОЕ   

  «Декоративно-прикладное искусство» кружок 34 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ   

«Юный эколог» кружок 34 

«Английский для первоклашек» кружок 33 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ   

Кружок  «Основы актёрского мастерства» кружок 17 

Итого               220 

 

 Учащиеся могут посещать не все занятия внеурочной деятельности, предлагаемые 

образовательным учреждением, или вообще отказаться от этих занятий. Занятия, проводимые 

во внеурочной деятельности, организовываются как на базе одного отдельно взятого класса, так 

и в смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. 

Ожидаемые результаты: 

▪ развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

▪ приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

▪ формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

▪ воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

▪  получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

▪ формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

▪ увеличение числа детей охваченных организованным досугом; 

▪ воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
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▪ формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его 

участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного 

действия). 

 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные 

действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, 

идентичности. 

 Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

 Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

 

Диагностика эффективности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур (листы наблюдений, анкеты),  

предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, 

эстетического потенциала личности. 

О включённости учащихся во внеурочную деятельность можно судить по таблице об 

участии детей во внеурочной деятельности,  которую  заполняется классный руководитель один 

раз в полугодие. 

Участие 

учащихся __ класса во внеурочной деятельности 

в ______________ 20___года 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Посещение детских объединений (по 

направлениям программ 

дополнительного образования) 

Классные 

дела 

Внеклас 

сные 

дела 

Внешкольные 

мероприятия 

Художественно

-эстетическое 

Физкультурно

-спортивное 

…

…. 

1.        

2.        

3.        

 В таблице можно использовать цветовые обозначения:  

▪ зеленый цвет означает позицию организатора дела,  

▪ желтый – активного участника, 

▪  красный – зрителя или неактивного участника (пассивного исполнителя). 

 

Диагностико-аналитический инструментарий 

изучения и оценки состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

младших школьников  

Предмет изучения: Состояние системы внеурочной деятельности учащихся 

 Критерии анализа и оценки:  1.Включенность учащихся в систему внеурочной 

деятельности 

 Показатели: Охват учащихся программами внеурочной деятельности. 

Сформированность активной позиции учащихся во внеурочной деятельности 
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 Приемы и методы изучения:  Статистический анализ участия учащихся во внеурочной 

деятельности, освоения ими программ дополнительного образования.  Педагогическое 

наблюдение. Метод незаконченного предложения. 

 Критерии анализа и оценки:  2.Соответствие содержания и способов организации 

внеурочной деятельности принципам системы 

 Показатели: Гуманистическая направленность деятельности. Системность организации 

внеурочной деятельности. Вариативность видов (направлений), форм и способов организации 

внеурочной деятельности. Направленность деятельности на развитие и появление творчества 

детей и взрослых. Ориентация внеурочной деятельности на формирование у детей желания 

быть полезным окружающим людям и потребности в достижении успеха. 

 Приемы и методы изучения:  Методы системного анализа (морфологи-ческий, 

структурный, функциональный анализ).  Метод экспертной оценки.               Методы 

индивидуаль-ной и групповой самооценки.  Анкетирование. Педагогическое  наблюдение. 

 Критерии анализа и оценки 3. Ресурсная обеспеченность процесса  функционирования 

системы внеурочной деятельности учащихся 

 Показатели: Обеспеченность кадровыми ресурсами.  Обеспеченность информационно-

технологическими ресурсами. Обеспеченность финансовыми ресурсами. Обеспеченность 

материально-техническими ресурсами. Обеспеченность организационно-управленческими 

ресурсами. 

 Приемы и методы изучения: Метод экспертной оценки. Методы индивидуальной  и 

групповой самооценки. Анкетирование. Тестирование. Педагогическое наблюдение 

Предмет изучения: Эффективность системы внеурочной деятельности. 

 Критерии анализа и оценки:  Продуктивность внеурочной деятельности. 

 Показатели: Знания, умения и навыки, сформированные у школьников в процессе 

занятий в объединениях дополнительного образования и в ходе подготовки и проведения 

внеурочных воспитательных дел. Достижения учащихся в культивируемых видах внеурочной 

деятельности 

 Приемы и методы изучения: Методика «Репка». Анализ освоения учащимися программ 

дополнительного образования. Метод незаконченного рассказа (предложения). Педагогическое 

наблюдение. Анализ содержания «портфеля достижений» учащихся. Анализ результатов 

участия детей в мероприятиях состязательного характера. Метод экспертной оценки. Метод 

индивидуальной и групповой оценки. 

 Критерии анализа и оценки: Удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов 

организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

 Показатели: Удовлетворенность младших школьников участием во внеурочной 

деятельности. Сформированность у родителей чувства удовле-творенности посещением 

ребенка внеурочных занятий. Удовлетворенность педагогов организацией и ресурсным 

обеспечением внеурочной деятельности, ее результатами. 

 Приемы и методы изучения: Тестирование. Беседа. Анкетирование. Цветопись, 

ассоциативный рисунок. Метод незаконченного рассказа (недописанного тезиса). 

 

Мониторинг компетентностей учащихся 

Компетенции 

ученика 

Показатели  Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося и 

особенности 

мотивации. 

1.Познавательная активность 

учащихся. 

2.Произвольность психических 

процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2.Пед.  наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

 (ПМ «Несуществующее 

животное») 
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4.  Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа»,с.Климов-Завод Юхновского района Калужской области должно 

быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Основная общеобразовательная школа»,с.Климов-

Завод Юхновского района Калужской области, характеризующий систему условий,  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа»,с.Климов-Завод Юхновского района Калужской области 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

и её зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействиесо взрослыми, 

родителями, педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей  

уч-ся. 

2.Пед. наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4. Методика Лускановой.  

5.Наблюдения педагогов 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная направленность 

личности. 

2.Сформированность отношений 

ребёнка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

Методика О.А.Ореховой 

«Проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций 

«Домики». 
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• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  включает: 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа»,с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Коллектив образовательной организации имеет достаточную квалификацию, уровень 

курсовой подготовки. У педагогов имеется множество профессиональных наработок по 

данному направлению,  которые они неоднократно представляли педагогическому 

сообществу на разных уровнях.    

Перечень необходимых должностей в соответствии с «Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями 

Профессионального стандарта для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Основная общеобразовательная школа»,с.Климов-Завод 

Юхновского района Калужской области  
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) Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 
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Р
у
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о

в
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б
р

а
зо

в
а
т
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ь
н

о
й

 

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 
обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципаль-

ного управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Образование высшее 

профессиональное  

КПК  
 стаж работы на 

руководящей 

должности 9лет 

З
а
м

ес
т
и

т
ел

ь
 р

у
к

о
в

о
д
и

т
ел

я
 п

о
 У

В
Р

 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципаль-

ного управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

 

 

 

Учитель совмещает  

обязанности зам. 

директора по УВР 

 
Образование высшее 
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координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации.  по 

внеурочной работе; 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры учащихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деяте-

льность учащихся и 

взрослых 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 
 

Учитель совмещает 

обязанности зам. 

директора по ВР 

 
Образование высшее 
 

У
ч

и
т
ел

ь
 

осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

6/6 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«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 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по на-

правлению под-

готовки «Образова-

ние и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету   
КПК   
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П
ед

а
г
о
г
-п

си
х

о
л

о
г
 

осуществляет профес-

сиональную деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

По договору с ИМЦ 
 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

  

п
ед

а
г
о

г
 

 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства учащихся 
 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 
 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

Б
и

б
л

и
о
т
ек

а
р

ь
 

обеспечивает доступ 

учащихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспита-нии, 

профориентации и 

социализации, содей-

ствует формированию 

информационной компе-

тентности учащихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 
 

 
Учитель совмещает 

обязанности 

библиотекаря 

 
Образование высшее 

П
ед

а
г
о
г
 д

о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

о
г
о
 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я
 

осуществляет дополни-

тельное образование 

учащихся в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

4/4 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 

Учитель совмещает 

должность педагога 

доп.образования 
высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции,   детского 

объединения 
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Кадровое обеспечение 

МКОУ "Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области  укомплектована  педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровый состав педагогов  начальной  школы: 

№ Ф.И.О. Категория 

Образование 

Образовательное 

учреждение 

профобразования. 

Специальность по 

диплому 

1. Васюков Сергей 

Викторович 

первая средне-специальное Мещовское 

педагогическое училище, 

учитель физкультуры 

2. Земскова Ольга 

Сергеевна 

первая высшее КГПУ им. 

К.Э.Циолковского 

учитель начальных 

классов 

3. Петренко Тамара 

Николаевна 

соответствие 

занимаемой 

должности  

средне-специальное Кондровское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов 

4. Холод Марина 

Александровна 

высшая  высшее КГПИ им. 

К.Э.Циолковского 

учитель английского и 

немецкого языка 

5. Шаманова Елена 

Михайловна 

первая высшее КГПИ им. 

К.Э.Циолковского 

учитель начальных 

классов 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации.  
№ ФИО  Наименование курсов Дата 

1.  Земскова О.С 1)Основные аспекты реализации ФГОС начального общего образования», 72ч. ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт развития образования»   
2) Преподавание комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР в 

общеобразовательных учреждениях РФ, 108 ч                           
ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт модернизации образования»  
 

22.04.2016 

 
07.04.2017 

2.  Васюков С.В. 1)Разработка урока физкультуры по технологии АМО в условиях внедрения  ФГОС  , 108 ч                           
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

       

12.12.2016 

3.  Петренко Т.Н 
 

1) Преподавание комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР в 

общеобразовательных учреждениях РФ, 108 ч                           
ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт модернизации образования»  
2) Основные аспекты реализации ФГОС начального общего образования», 72ч. ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт развития образования»   

07.04.2017 
 

 
22.04.2016 

 

4.  Холод М.А 

 
«Разработка урока иностранного языка по технологии АМО в условиях внедрения ФГОС», 108ч АНО 

ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»                       

11.07.2016 

5.  Шаманова Е.М 

 

3) Основные аспекты реализации ФГОС начального общего образования», 72ч. ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт развития образования»   
4) «Преподавание комплексного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР в общеобразовательных 

организациях РФ», 72ч ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования»   

22.04.2016 

 
17.05.2016 
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  Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и других специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Основанием для осуществления 

данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения и 

воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях.  

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива: 

 

Критерии 

оценки 

Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно- 

предметных ком- 

петентностей у 

учащихся (пред- 

метные результа- 

ты) 

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечи- вающих 

успешность освоения 

ФГОС и образова- 

тельных программ школы 

(способность применять 

знания на практике, спо- 

собность к обучению, спо 

собность адаптации к но- 

вым ситуациям, способ- 

ность генерировать идеи, 

воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). Данный 

критерий, позволяет 

судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

- позитивная динамика уровня обученности 

учащихся за период от сентября к маю 

месяцу, от мая одного года к маю месяцу 

следующего учебного года;  

- увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального, федерального 

и международных уровней. Индикатор - 

награды различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

-  увеличение количества творческих 

(проектных и других) работ учащихся по 

предмету, представленных на различных 

уровнях. Индикатор -награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

-  посещаемость кружков, секций. 

Индикаторы данного показателя - численность, 

посещаемость и сохранность контингента 

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими документами и школьной 

отчетностью 

 

Формирование 

социальных ком- 

петентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность 

данного типа компетент- 

ности предполагает спо- 

собность учащихся брать 

на себя ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии решений. 

- активность учащихся в жизни и решении 

проблем класса, школы и окружающего 

социума посредством участия в институтах 

школьного самоуправления, социальных 

проектах. Индикатор - официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная 

информация в СМИ о деятельности учащихся 
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 ОУ (благотворительные акции и др.); 

-  сформированность правового поведения. 

Индикатор по данному критерию - отсутствие 

правонарушений у учащихся за отчетный 

период.  

- участие в разнообразных межвозрастных 

социально- значимых проектах. Индикатор - 

доля школьников, участвующих в 

межвозрастных проектах 

 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная ком- 

петентность предполагает 

понимание различий меж- 

ду культурами, уважение 

к представителям иных 

культур, способность 

жить и находить общий 

язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

- результаты исследования толерантности в 

классе; 
-  участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между представителями 

различных социальных слоев, 

национальностей и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес учащихся 

школы (класса); 

-  знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

 

Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные ре- 

зультаты) 

Содержание данного 

критерия отражает духов- 

но-нравственное развитие 

личности, ее общую куль- 

туру, личную этическую 

программу, направленные 

на формирование основы 

успешной саморазвиваю- 

щейся личности в мире 

человека, природы и тех- 

ники. 

- формирование культуры 

здоровьесбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях различного вида; 

-  увеличение количества учащихся, 

участвующих в  спортивных соревнованиях 

различного уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по ре- 

зультатам участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

-  увеличение количества учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, 

народные про мыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные по 

результатам участия в выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

-  участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых в природоохранительной 

деятельности. 

Формирование 

коммуникатив- 

ных компетент- 

ностей (мета- 

предметные ре- 

зультаты) 

Данный тип компе- 

тентностей отражает вла- 

дение навыками устного и 

письменного общения, а 

также умение регулиро- 

вать конфликты ненасиль- 

- позитивная динамика результатов обучения 

по русскому языку и литературе учащихся за 

год. Позитивная динамика подтверждается 

оценками экспертов в ходе наблюдения и 

проведения опросов, а также в ходе изучения 

продуктов деятельности ребенка (письменные 
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ственным путем, вести 

переговоры 

источники, устные выступления);  

- результаты литературного творчества 

учащихся. Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других видах изданий, а 

также награды; 

-  благоприятный психологический климат 

в классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного 

в классе специалистом; 

-  наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред фи- 

зическому, психическому и нравственному 

здоровью. 

 

Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание 

их силы и слабости, спо- 

собность критически отно 

ситься к информации, рас 

пространяемой средства-

ми массовой коммуника-

ции 

 

- использование в проектной и других видах 

деятельности учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных программ, 

мультимедийных средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также результаты учебной 

деятельности учащихся, оформленные в 

цифровом виде;  

 

Формирование 

учебной (интел- 

лектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование 

- устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной литературы. 

Индикатор - результаты анкетирования 

родителей, учащихся, экспертные оценки 

работников библиотеки; 

-  систематическое выполнение домашней 

самостоятельной работы (в % от класса), 

выбор уровней для выполнения заданий; 

-  использование опыта, полученного в 

организациях дополнительного образования в 

школе и классе. Индикатор – продукты 

деятельности ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной дея- 

тельности, а также участие и победы в 

различных проектах; 

-  умение учиться (определять границу 

знания- незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через посещение 

консультаций, общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 
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Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

       В условиях реализации ФГОС НОО психолого-педагогическое сопровождение как 

целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого 

ребенка становится необходимым элементом образовательного процесса школы.  

Принципиальным отличием стандартов нового поколения является их ориентация на 

результат образования. На первый план выходит развитие личности учащегося на основе 

освоения способов деятельности и развития компетентностей. Наряду с общей грамотностью 

становятся важными такие качества ребенка как способность к саморазвитию, формирование 

целенаправленной познавательной деятельности и мотивации, а также социальные и 

межличностные отношения, т.е., можно сказать, что происходит построение индивидуальной 

траектории развития. Развитие этих качеств как никаких других нуждается в грамотной 

психолого-педагогической поддержке и участии в образовательном процессе, как педагогов, 

так и других специалистов (психологов, дефектологов, логопедов). 

Выровнять стартовые возможности детей, создать условия для формирования 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС реально при организации психолого-

педагогического сопровождения.  

В связи с этим  изменены подходы к организации образовательного процесса в школе: 

важное место в образовательном процессе  занимает психическое и физическое здоровье 

учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Введение федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических и 

педагогических знаний в содержании и организации образовательной среды школы. 

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной  

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся; 

   формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

   вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

   формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений;  диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения; 

   вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений при получении начального общего образования 

  Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

  Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:   

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, на старте 

начального общего образования в 1-м классе, во 2-м классе и на этапе подготовки к переходу в 

основную школу в 4-м классе.  
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-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

-  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

   

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

 - сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 -мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 - психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 -  формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 - развитие экологической культуры; 

 -  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 -  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 - выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Методический инструментарий оценки  

достижения планируемых результатов учащихся начальных классов 

 

Показатели Кла

сс 

Методика Ответственный 

1. Личностные  

Мотивация, 

внутренняя 

позиция 

1 

 

«Беседа о школе» (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина)  

Методика самооценки «Лесенка» 

(составитель В.Г.Щур)  

 

педагог-психолог / 

учитель 

Мотивация  2 «Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации» (по Н.Г.Лускановой)   

 

педагог-психолог / 

учитель 

Нравственно-

этическая 

позиция 

 «Что такое хорошо и что такое плохо»  

2-4 кл.  

 

педагог-психолог / 

учитель 

Мотивация, 

внутренняя 

позиция 

3 «Какой Я?»  (модификация методики 

О.С.Богдановой)  

педагог-психолог / 

учитель 

Нравственно-

этическая 

позиция 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004)  

 

педагог-психолог / 

учитель 

 Нравственно-

этическая 

позиция 

4 «Что такое хорошо и что такое плохо»  2-

4 кл 

педагог-психолог / 

учитель 

Мотивация «Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации» (по Н.Г.Лускановой)   

 

педагог-психолог / 

учитель 

2. Метапредметные УУД 

- регулятивные 1 Методика «Изучение саморегуляции» (по педагог-психолог / 

что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо%202-4%20кл.doc
что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо%202-4%20кл.doc
что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо%202-4%20кл.doc
что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо%202-4%20кл.doc
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УУД У.В.Ульенковой)  

Рисование по точкам  

 

учитель 

2  Рисование по точкам «Корректурная 

проба»  

педагог-психолог / 

учитель 

 3 «Проба на внимание (текст)» 

(П.Я.Гальперин) «Корректурная проба»  

 

педагог-психолог / 

учитель 

4  «Корректурная проба» корректурная 

проба.doc 

«Проба на внимание (текст)» 

(П.Я.Гальперин ) 

педагог-психолог / 

учитель 

- познаватель-

ные УУД  

1 Методика «Кодирование» (11-й субтест 

Д.Векслера в версии А.Ю.Панасюка) 

 Найди несколько отличий  

 

педагог-психолог / 

учитель 

2 Методика «Выделение существенных 

признаков»  

Найди несколько отличий  

 

педагог-психолог / 

учитель 

3 Методика «Выделение существенных 

признаков»  

Тест Липпмана«Логические 

закономерности»  

 

учитель 

4 Исследование способности к 

умозаключению 

Методика «Простые аналогии»  

ТестЛиппмана«Логические 

закономерности» 

 

педагог-психолог / 

учитель 

- 

коммуникатив-

ные УУД 

1 Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

рукавички.doc 

«Левая и правая стороны» (Пиаже  

 

педагог-психолог / 

учитель 

2  «Узор под диктовку» «Левая и правая 

стороны» (Пиаже) 

  

педагог-психолог / 

учитель 

3 Методика «Кто прав?" 

Методика «Дорога к дому»  

 

педагог-психолог / 

учитель 

4 Методика «Дорога к дому» Методика 

«Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба Ж.Пиаже)  

 

педагог-психолог / 

учитель 

Оценка 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов  

1, 2, 

3, 4 

 

 

Математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир (карта оценки) 

учитель 

Математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир (карта оценки) 

учитель 

1, 2, 

3, 4 

Стартовое, текущее, тематическое, 

промежуточное, рубежное оценивание 

учитель 

корректурная%20проба.doc
корректурная%20проба.doc
рукавички.doc
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1, 2, 

3, 4 

Итоговые комплексные работы Зам. директора по 

УВР, учитель 

 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения. 
Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения 

за развитием личности учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 

внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

 отсутствие неуспевающих учащихся;  

 активное участие школьника в общественной жизни школы, 

инициативность, творческое отношение к делу;  

 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;  

 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;  

 отсутствие конфликтов с педагогами.  

Психологическая эффективность: 
 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе;  

 адекватная самооценка;  

 сформированность Я – концепции личности;  

 оптимальное развитие его способностей. 

 

 Финансовое обеспечение реализации  основной образовательной программы 

        Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-

Завод Юхновского района Калужской области опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на на основании бюджетной сметы, 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

        Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, , определяемый  для МКОУ «Основная общеобразовательная 

школа», с.Климов-Завод Юхновского района Калужской области  на конкретный учебный 

год,  необходимый  для реализации основной образовательной программы в соответствии со 

Стандартом в расчёте на одного учащегося в год, в образовательных учреждениях данного 

региона. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год:  
• оплату труда работников образовательной организации с учётом  коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала  и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.  



 232 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района Калужской области) 

  • МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области. 

Система оплаты труда работников МКОУ «Основная общеобразовательная школа», 

с.Климов-Завод определяется положением об оплате труда , разработанным  в соответствии с 

Законами Калужской области от 07 мая 2008 года №428-03«Об установлении региональной 

системы оплаты труда работников образовательных учреждений», Законом Калужской области 

от 02 июня 2008 года №438-03 «О внесении изменения в Закон Калужской области «Об 

установлении региональной системы оплаты труда работников образовательных учреждений», 

от 29.05.2009г. №549-ОЗ, от 29.05.2009г. №550-ОЗ. 

 Система оплаты труда работников школы устанавливает: 

- порядок формирования фонда оплаты труда школы (осуществляется органом местного 

самоуправления); 

- порядок формирования центрального фонда стимулирования руководителя школы 

(осуществляется органом местного самоуправления); 

- порядок распределения фонда оплаты труда школы; 

- порядок расчета окладов работников школы; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда школы. 

.Фонд оплаты труда школы, за исключением отчислений в централизованный фонд 

стимулирования руководителей, состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого персонала (руководитель школы, руководитель  

структурного подразделения, заместители руководителя и др.), педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (учителя, преподаватели), учебно-

вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп продленного дня, педагоги-психологи, 

психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, вожатые, 

организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.) и младшего обслуживающего 

(лаборанты, уборщики, сторожа и др.) персонала школы. 

Стимулирующие доплаты осуществляются всем категориям работников: 

- за сложность и (или) напряженность выполняемой работы; 

- за классное руководство; 

-доплата за физкультурно-спортивную работу сверх плана; 

- отдельным категориям работников; 

- поощрительные выплаты; 

- премии по результатам труда 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материальнотехническая база МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-

Завод Юхновского района Калужской области  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности – обосно- 

ванность использования помещений и оборудования для реализации ООП.  Информационно-

техническое обеспечение образовательной деятельности – обоснованное и эффективное 

использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ- технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 
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(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. Используются кабинеты физики, химии, 

информатики. 

Оценка материально-технических условий реализации 

 основной образовательной программы НОО 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических работников 

5/5 

2 Помещение  для библиотеки с рабочими зонами, 

оборудованным читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

1/1  

3 Спортивные сооружения (зал, спортивная площадка), 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

1/1 

4 Помещение для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающее возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

1/1 

5 Помещение медицинского назначения; 1/1 (ФАП) 

6 Места личной гигиены; 2/2 

 

  МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области имеет все виды благоустройства:  отопление, канализацию, пожарную 

сигнализацию, кнопку экстренного вызова полиции, огнетушители, видеонаблюдение. 

Пришкольная территория благоустроена.  Территория ограждена по периметру, озеленена. На 

участке выделена учебно-опытная, физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны.   

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении, которое закрепляется на 

весь период обучения за одним учителем и одним классом. Кабинеты начальных классов 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам. Они  размещены на 1 этаже. В 2012-2014 

г.  в кабинетах проведен косметический ремонт, установлены софиты над досками. В кабинетах 

соблюдается температурный режим, режим проветривания, освещение соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам. Школьные парты, стулья промаркированы в соответствии с 

ростом учащегося.  

Кабинеты начальных классов оснащены современными техническими средствами:  

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения. 

Также используются кабинет иностранного языка, актовый зал для занятий музыки, кабинет 

биологии для естественно-научных исследований. 

Спортивный зал имеет достаточное количество спортивного инвентаря спортивного 

оборудования для проведения урочной и внеурочной деятельности. 

Библиотека МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод 

Юхновского района Калужской области  располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта, а также 

имеется  фонд дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические  и периодические издания.  Соблюдена 

норма выдачи учебников: не менее одного учебника на каждого обучающегося.  
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Класс Автор учебника 
Наименование 

учебника 
Издательство Предмет 

1 
Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 
Русский язык 

Просвещение 

2016 
Русский язык 

1 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

Азбука, часть1 , 2 
Просвещение 

2012 
Литературное чтение 

1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение 

Часть 1 , 2 

Просвещение 

2012 
Литературное чтение 

1 

Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика 

часть1 , 2 

Просвещение 

2011,2012 
Математика 

1 Плешаков А.А. 
Окружающий мир 

Часть 1 , 2 

Просвещение 

2012 
Окружающий мир 

1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
Просвещение 

2011 
Музыка 

1 

Неменская Л.А.  

Под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

2011 

Изобразительное 

искусство 

1 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 
Просвещение 

2014 
Технология 

1 Лях В.И. 
Физическая культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2014 
Физическая культура 

2 
Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

часть1 , 2 

Просвещение 

2016 
Русский язык 

2 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение 

часть1 , 2 

Просвещение 

2012 
Литературное чтение 

2 

Быкова  Н.И.  

Дули Д. 

Поспелова М.Д. 

Английский язык 
Просвещение 

2016 
Иностранный язык 

2 

Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика 

Часть 1,2 

Просвещение 

2011 
Математика 

2 Плешаков А.А. 
Окружающий мир 

Часть 1,2 

Просвещение 

2016 
Окружающий мир 

2 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
Просвещение 

2012 
Музыка 

2 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 
Просвещение 

2017 
Технология 

2 Лях В.И. 
Физическая культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2014 
Физическая культура 
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2 

Коротеева Е.И.  

под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

2011 

Изобразительное 

искусство 

3 
Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

Часть 1,2 

Просвещение 

2017 
Русский язык 

3 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение 

Часть 1,2 

Просвещение 

2013 
Литературное чтение 

3 

Быкова  Н.И.  

Дули Д. 

Поспелова М.Д. 

Английский язык 
Просвещение 

2015 
Иностранный язык 

3 

Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика 

Часть 1, 2 

Просвещение 

2012 
Математика 

3 Плешаков А.А. 
Окружающий мир 

Часть 1, 2 

Просвещение 

2012 
Окружающий мир 

3 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
Просвещение 

2012 
Музыка 

3 Лях В.И. 
Физическая культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2014 
Физическая культура 

3 

Горяева Н.А.  

Неменская Л.А. 

Под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Искусство вокруг нас 

Просвещение 

2012 

Изобразительное 

искусство 

3 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 
Просвещение 

2017 
Технология 

4 
Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

Часть 1, 2 

Просвещение 

2017 
Русский язык 

4 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение 

Часть 1, 2 

Просвещение 

2013 
Литературное чтение 

4 

Быкова  Н.И.  

Дули Д. 

Поспелова М.Д. 

Английский язык 
Просвещение 

2015 
Иностранный язык 

4 

Моро М.И.,  

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика 

Часть 1, 2 

Просвещение 

2014 
Математика 

4 
Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир 

Часть 1, 2 

Просвещение 

2014 
Окружающий мир 

4 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
Просвещение 

2014 
Музыка 

4 Лях В.И. 
Физическая культура 

1-4 класс 

Просвещение 

2014 
Физическая культура 
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4 

Неменская Л.А. 

Под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

 Каждый народ-

художник 

Просвещение 

2014 

Изобразительное 

искусство 

4 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Технология 
Просвещение 

2014 
Технология 

4 Студеникин М.Т. 
Основы светской 

этики 

Русское слово 

2015 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики модуль "Основы 

светской этики" 

 

 

Информационно методические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 
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• записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и в печать; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

• исполнения и аранжировки музыкальных произведений с применением современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

•  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, компьютерных 

тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности учащихся 

в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке учебной и художественной литературы, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся 

с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий.. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 

5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района Калужской области 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся. 
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 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 На организационно-подготовительном этапе реализации программы необходимо 

провести следующие мероприятия:  

 - изучение интересов детей и их родителей (законных представителей);  

 - подготовка материальной базы;  

 - проведение инструктивно-методических совещаний;  

 - обеспечение необходимых условий для реализации ООП НОО.  

 На этапе реализации ООП НОО с целью учета приоритетов основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения необходимо:  

 - наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО;  

 - вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

 - обеспечить своевременное прохождение курсовой подготовки педагогов, реализующих 

ООП НОО;  

 - рассмотреть возможность дистанционного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников  

 - укреплять материальную базу основной школы:  

• обеспечить компьютерным оборудованием;  

•  приобрести технические средства обучения для моделирования;  

•  приобрести обрудование для проведения учебно-исследовательских работ 

по окружающему миру;  

• оборудование для лингофоного кабинета; 

•  оборудовать необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские. 

•  приобрести  электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры 

 На итогово-аналитическом этапе необходимо:  

 - провести анализ результатов реализации программы;  

 - выявить проблемы и противоречия, наметить перспективы.  

 

 Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии с текущим 

анализом достигнутых результатов и выявленных проблем.  

 Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год.  

 План работы школы способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту 

учителя.  

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами системы непрерывного педагогического образования.  

 Система непрерывного педагогического образования предполагает различные 

направления и формы: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов, самообразование, согласно  разработанного  и 

реализемого в школе  плана  повышения квалификации по актуальным вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО.  

 Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта:  
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 - освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся;  

 - овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта;  

 - расширение спектра современных педагогических технологий, используемых в 

образовательно-воспитательном процессе;  

 - освоение и использование возможностей современного информационно-

технологического оборудования с целью обеспечения качества образовательных услуг;  

 - организация образовательно-воспитательного процесса с учётом принципов системно-

деятельностного подхода в обучении.  

  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе финансовых условий : 

 МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем 

объеме средств долю, направляемую на обеспечение требований Стандарта на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования.  

 Школа проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции:  

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

•  соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

•  определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения;  

 

6.  Обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы  начального общего образования 

    В МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но  в каждом 

направлении необходимо совершенствование: 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию должно быть не 

менее 70%; 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в     

3 года повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьного  методического объединения 

учителей начальных классов. 

Мотивацию творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулирование  их участия в 

инновационной деятельности. 

 

Психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 
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образовательного процесса,  

Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокую 

результативность  работы 

Материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение кабинетов  начальной школы 

учебно-лабораторным оборудованием. 

 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, пользо-

вания персональным 

компьютером, электронны-

ми образовательными ресу-

рсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методи-

ческой литературы и других 

изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме  

образовательной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

 

 

7. Дорожная карта  реализации ФГОС НОО на 2016-2020  годы 

 Цель – управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4-х классах в 2016 – 2020  

годах  

Задачи: 

 1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня МКОУ «Основная общеобразовательная 

школа», с.Климов-Завод Юхновского района Калужской области. 

 2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 

2016-2020 годов.  

 3. Создание условий для реализации ФГОС НОО во 1-4 классах в 2016-2020 гг..  

 4. Подготовка педагогического коллектива к реализации ФГОС НОО. 

 5. Реализация мероприятий в рамках единой методической темы. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1. Корректировка нормативно-правовых 

документов на новый учебный год в 

соответствии с требованиями ФГОС (ООП 

август директор 

зам. директора по 

УВР 
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НОО, режим занятий, расписание, приказы и 

др.) 

1.2. Изучение нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней, 

информирование коллектива об изменениях 

в течение года зам. директора по 

УВР 

1.3. Корректировка нормативно-правовых 

документов школьного уровня по итогам их 

апробации, с учетом внесённых изменений 

на федеральном и региональном уровнях и 

ООП в 1-4-х классах 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

1.4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной 

образовательной программы МКОУ 

«Основная общеобразовательная школа», 

с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области  

Май-август Рабочая группа 

1.5. Утверждение основной образовательной 

программы НОО МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа», с.Климов-

Завод Юхновского района Калужской 

области 

август директор 

1.6. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

август администрация 

1.7. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

Апрель-май администрация 

1.8. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

август зам. директора по 

УВР 

1.9. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

Май-август администрация 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1 Мониторинг реализации ФГОС НОО: 

- заполнение анкет; 

-анализ результатов мониторинга 

октябрь заместитель 

директора по УВР 

2.2. Семинары, совещания различных уровней по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

2.3. Проведение мониторинга результатов 

освоения ООП НОО: 

- входная диагностика учащихся 1-х классов; 

- диагностика результатов освоения ООП 

НОО по итогам обучения в 1-м классе 

 

сентябрь 

май 

заместитель 

директора по УВР 

2.4. - согласование программы и планируемых 

результатов подготовки дошкольников к 

обучению в школе по ФГОС НОО. 

в течение года заместитель 

директора по УВР, 

 

учитель  начальных 

классов 
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2.5. Подведение предварительных итогов 

реализации ФГОС НОО и обсуждение задач 

на следующий учебный год. 

апрель-май  администрация 

2.6. Разработка плана-графика реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  

май-июнь  администрация 

2.7. Определение УМК,  соответствующего 

ФГОС на каждый учебный год. 

Формирование заказа учебников. 

январь зам. директора по 

УВР 

библиотекарь 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров  

август  директор 

3.2. Составление прогноза обеспечения кадрами  апрель  директор 

3.3. Обеспечение повышения квалификации 

учителей начальных классов и учителей-

предметников по вопросам ФГОС НООи 

ФГОС ООО 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

3.4. Диагностика мнений и рекомендаций 

педагогических работников о ходе 

реализации ФГОС НОО  

декабрь зам. директора по 

УВР 

3.5. Сбор информации о достижениях 

педагогических работников для сайта, 

размещение информации на сайте  

в течение года заместитель 

директора по УВР 

3.6. Организация работы по оценке качества 

работы педагогических работников, 

реализующих ФГОС НОО 

в течение года администрация 

3.7. Организация участия школы в августовской 

конференции, подготовка докладов, статей 

 

июнь - август зам. директора по 

УВР 

4. Информационное обеспечение 

4.1. Организация сетевого взаимодействия   по 

обсуждению вопросов реализации ФГОС 

НОО (участие в вебинарах) 

в течение года ответственный за 

сайт ОУ; 

зам. дир. по УВР 

4.2. Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на 

сайте школы 

Контроль за наполнением и своевременным 

обновлением информации о реализации 

ФГОС НОО на сайте ( для родительской 

общественности ) 

в течение года ответственный за 

сайт ОУ  

4.3. Размещение на сайте публичного доклада , 

включающего итоги реализации ФГОС НОО 

июль ответственный за 

сайт ОУ 

4.4. Проведение родительских собраний для 

родителей первоклассников  

В течение года  заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4.5. Индивидуальные консультации для 

родителей  

в течение года заместитель 

директора по УВР 

учителя 1- 4-х 

классов 

4.6. Обеспечение доступа родителей, учителей и 

детей к электронным образовательным 

ресурсам, сайту ОУ 

в течение года ответственный за 

сайт ОУ  

4.7. Анкетирование родителей (законных апрель-май учителя 1-4-х и 
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представителей) с целью изучения 

общественного мнения по вопросам ФГОС 

НОО 

будущего 1-го 

классов 

5. Методическое обеспечение 

5.1. Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга 

ФГОС НОО по всем предметам 1- 4-х 

классах  

декабрь   библиотекарь 

учителя 1-х и 

будущих 1-х классов 

5.2. Создание медиатеки: 

· •электронные версии учебно-методической 

литературы в соответствии с перечнем;  

· •банк конспектов уроков (занятий), 

презентаций, контрольных заданий для 

учащихся 1- 4- классов;  

· •публикации учителей об опыте работы  

в течение года ответственный за 

сайт, заместитель 

директора, 

библиотекарь, 

учителя 1-4-х 

классов 

5.3. Проведение заседаний ШМО учителей 

начальных классов в течение учебного года 

 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора 

 

5.4. Организация индивидуального и группового 

консультирования учителей 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора по УВР 

5.5. Анализ эффективности модели организации 

внеурочной деятельности в 1- 4 х классах: 

· •анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности в 1-4-х классах и рабочих 

программ ООП для 1-4-х классов;  

· •посещение уроков и внеурочных занятий в 

1-4-х классах учителями, которые будут 

работать в 1-х классах;  

· •разработка методических рекомендаций 

для учителей будущих 1-х классов;  

· •корректировка модели организации 

внеурочной деятельности  

январь  

апрель-май  

март-апрель 

апрель -май 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя 1-4-х 

классов и педагоги, 

ведущие занятия по 

внеурочной 

деятельности 

6. Материально-техническое обеспечение  

6.1 Проведение тарификации педагогических 

работников с учетом участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

сентябрь Директор 

зам. директора по 

УВР 

6.2. Мониторинг  обеспеченности учебниками 

учащихся 1- 4-х классов 

сентябрь  библиотекарь, 

учителя  

6.3. Мониторинг  обеспеченности учителей 1-4-х 

классов методическими и учебными 

пособиями  

сентябрь заместитель 

директора по УВР 

библиотекарь 

6.4. Анализ материально-технической базы  с 

учетом обеспечения условий реализации 

ФГОС НОО для будущих 1-х классов : 

· •количество и качество компьютерной и 

множительной техники,  

· •наличие программного обеспечения,  

· •наличие учебной и учебно-методической 

литературы в учебных кабинетах и в 

библиотеке,  

 

май - июнь заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь, 

учителя  



 244 

· •наличие необходимой мебели 

6.5. Заказ учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО  

май – июнь 

2017 

библиотекарь 

6.6. Создание комплексной системы, 

обеспечивающей безопасность 

образовательного процесса: 

• обеспечение пожарной безопасности; 

• предупреждение случаев травматизма; 

• профилактика ДТТ; 

• совершенствование школьного питания; 

• совершенствование медицинского 

обслуживания 

в течение года администрация 

7. Финансовое обеспечение 

7.1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

август администрация 

7.2.  Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

МКОУ «Основная общеобразовательная 

школа», с.Климов-Завод Юхновского района 

Калужской области в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

август администрация 

7.3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками (при необходимости) 

 

август Директор, 

председатель ПК 
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	Метапредметные результаты освоения
	основной образовательной программы начального общего образования (1)
	Формирование универсальных учебных действий
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты)
	Русский язык
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определенной орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	Литературное чтение
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	Планируемые результаты образовательной области «Математика и информатика»
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	Планируемые результаты образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики»
	Планируемые результаты образовательной области «Окружающий мир»
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, Калужскую область, Юхновский район, г.Калугу, г.Юх...
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Планируемые результаты образовательной области «Искусство»
	Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	Музыка
	Планируемые результаты образовательной области «Технология»
	– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	–  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	Планируемые результаты образовательной области «Физическая культура»
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приемы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и пионербол по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– выполнять передвижения на лыжах .
	УМК «Школа России», в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.
	3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной программы
	Общие положения
	– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учеб...
	– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	Оценка  личностных результатов
	– самоопределение -сформированность внутренней позиции учащегося , принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание свое...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремлен...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овла...
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	– способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и иск...
	– 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;
	– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	– по русскому языку,  литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т...
	– по математике — математические диктанты, контрольные работы, тесты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по предметам эстетического цикла — фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,  материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	–
	Формы представления образовательных результатов
	Формами представления образовательных результатов являются:
	▪ табель успеваемости по предметам;
	▪  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их  выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
	▪   устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
	▪   Портфель достижений;
	▪   результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД.
	Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
	Критериями оценивания являются:
	- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов  учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
	-  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
	В МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод    Юхновского района Калужской области  используются следующие формы оценки:
	1. Безотметочное обучение – 1 класс,
	2. Пятибалльная система (2-4 классы по всем предметам)
	3. Накопительная система оценки – Портфель достижений(1-4 класс)
	Нормы оценок
	Нормы оценивания по Литературному чтению
	В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:
	▪ навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);
	▪  умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.
	При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.
	Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты ...
	Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и не...
	Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:
	- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и предложений, соблюдение пауз, отделяющих одни предложение от другого;
	- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные о...
	- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста, проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и ст...
	- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элемента...
	Нормы техники чтения в слух(слов/мин.):
	Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
	Ошибки:
	- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);
	- неправильная постановка ударений (более двух);
	- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;
	- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
	- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
	- неумение выделить основную мысль прочитанного;
	- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
	- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
	- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
	- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
	Недочеты:
	- не более двух неправильных ударений;
	- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;
	- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
	- неточности при формулировке основной мысли произведения;
	- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
	Особенности организации контроля по чтению
	Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.
	Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и огл...
	Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
	Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" пр...
	2-й класс.
	• Оценка «5»ставится ученику, если он:
	- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах;
	- читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами;
	- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии;
	- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце предложения;
	- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту;
	- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
	• Оценка «4» ставится ученику, если он:
	- понимает содержание прочитанного;
	- читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком;
	- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения;
	- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя;
	- знает наизусть стихотворение, допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам.
	• Оценка «3» ставится ученику, если он:
	- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя;
	- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие);
	- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);
	- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов;
	- не соблюдает паузы между словами и предложениями;
	- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя;
	- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.
	• Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он:
	- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту;
	- не понимает содержание прочи- танного;
	- не воспроизводит текст по вопросам учителя;
	- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного.
	В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов.
	3-й класс.
	• Оценка «5» ставится ученику, если он:
	- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие):
	- читает целыми словами (2полугодие);
	- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;
	- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
	- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы;
	- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
	• Оценка «4»ставится ученику, если он:
	- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам (1полугодие);
	- читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие);
	- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;
	- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;
	- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.).
	• Оценка «3» ставится ученику, если он: (1)
	- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);
	- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие);
	- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учите...
	• Оценка «2» ставится ученику, если он:
	- читает монотонно, по слогам (1полугодие);
	- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);
	- допускает более 6 ошибок;
	- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
	- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.
	4-й класс.
	• Оценка «5» ставится ученику, если он: (1)
	- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности (1 полугодие);
	- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие);
	- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного;
	- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое);
	- знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
	• Оценка «4» ставится ученику, если он: (1)
	- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие);
	- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие),
	- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);
	- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;
	- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.
	• Оценка «3» ставится ученику, если он: (2)
	- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие);
	- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие);
	- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя.
	- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя.
	• Оценка «2» ставится ученику, если он: (1)
	- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное ( 1полугодие),
	- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);
	- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых ошибок;
	- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;
	- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
	При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика.
	Объем прочитанного на оценку должен быть не менее:
	▪ во 2-м классе -1/3 страницы учебной книги для чтения,
	▪ в 3-м классе -1/2 страницы учебной книги для чтения,
	▪  в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.
	При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом.
	Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II полугодий.
	Нормы оценок по русскому языку
	Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. Эти нормы позволяют осуществить сис...
	Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.
	Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса.
	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.
	▪  Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.
	▪ 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 пре...
	▪ Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
	▪  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, вставки лишних букв в словах;
	- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
	- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения);
	- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;
	- 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 не свойственном им значении (в изложении).
	За одну ошибку в диктанте считаются:
	а) два исправления;
	б) две пунктуационные ошибки;
	в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,
	г) две негрубые ошибки.
	Негрубыми считаются следующие ошибки:
	а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);
	б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;
	в) дважды написано одно и то же слово в предложении;
	г) недописанное слово.
	Недочеты: (1)
	- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой буквы;
	- отсутствие красной строки;
	- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
	За ошибку в диктанте не считают:
	а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались;
	б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
	Организация и проведение диктанта.
	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...
	Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к з...
	Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора.
	Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
	Итоговые контрольные работы
	Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам.
	На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут.
	Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии. Допускается выставление отличной отметки при одном исправлении.
	Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок и одного исправления или нет ошибок, но допущено 2-5 исправлений; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм.
	Оценка «3»ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок и 1 исправление или нет ошибок и более 5 исправлений; работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии.
	Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо.
	При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки:
	При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:
	- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений;
	- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;
	- умение приводить свои примеры на данное правило или определение.
	Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаружива ет осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы.
	Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки).
	Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки).
	Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок).
	В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного урока. Периодичность проведения творческих работ обучаю...
	Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предлож...
	При проверке изложений и сочинений во 2-х классах ставится одна оценка, в 3-4 классах выводятся 2 оценки: за содержание и грамотность.
	Оценка «5» ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и слово- соче...
	Оценка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-3) фактические и речевые неточ...
	Оценка «3» ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений (в целом не ...
	Оценка «2» ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь м...
	Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, обучающие изложения и сочинения выполняют в классе под руководством учителя.
	Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не регулируется правилами.  Объем словарных диктантов: 2 класс 8 - 10 слов, 3 к...
	Оценивание словарных диктантов:
	- Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы, допускается 1графическое исправление;
	- Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;
	- Оценка «3» ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;
	- Оценка «2» ставится, если допущено 3 и более ошибок.
	Оценка устных ответов.
	Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии:
	1) полнота и правильность ответа;
	2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
	3) последовательность изложения и культура речи.
	Полный ответ ученика 4 класса должен представлять собой связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала:
	- умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами,
	- опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила, умения объяснять их написание,
	- самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических упражнений и прежде всего при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений.
	Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литерат...
	Оценка «5» ставится, если ученик:
	- дает полный и правильный ответ;
	- обнаруживает осознанное усвоение программного материала;
	- подтверждает ответ своими примерами;
	- самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объ яснении написания слов и употребления знаков препинания;
	- отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи.
	Оценка «4» ставится, если ученик:
	- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые легко и...
	Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но:
	- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя;
	- затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами;
	- допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя;
	- излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или предложений.
	Оценка «2» ставится, если ученик:
	- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в разборе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя; ...
	Оценка тестов
	Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов.
	Тест включает задания средней трудности. Как один из вариантов оценивания:
	«ВЫСОКИЙ» -95-100% все предложенные задания выполнены правильно
	95-100% «СРЕДНИЙ»- 77% все задания с незначительными погрешностями  «НИЗКИЙ» - 50% заданий выполнены
	«НЕПРИЕМЛЕМЫЙ»  - выполнено менее 50% заданий.
	Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.
	Итоговая оценка знаний, умений и навыков
	Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и...
	Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех.
	Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов Предметом итоговой оценки освоения учащимися программы по русскому языку является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения об...
	При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания.
	Достижение базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение базового уровн...
	Анализ достижений учащихся включает:
	-   текущую успеваемость учащихся;
	-  динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений по русскому языку;
	-  активность и результативность участия учащихся в конкурсах, олимпиадах
	Нормы оценок по математике.
	Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ.
	Письменная проверка знаний, умений и навыков. В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.
	Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
	Ошибки: (1)
	- 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 влияю- щих на получение правильного ответа;
	- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам;
	- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.
	Недочеты: (2)
	- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
	- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;
	- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
	При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков (12-15 примеров), ставятся следующие оценки:
	▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление;
	▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1 недочет или 1 исправление;
	▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и1 недочет или 1 исправление;
	▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок;
	При оценке работ, состоящих только из задач ( не менее 2- 3):
	▪ Оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок, допускается 1 исправление;
	▪ Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки (не в ходе решения) и 1 исправле- ние;
	▪ Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета или не решена одна из задач и есть 1 вычислительная ошибка;
	▪ Оценка «2» ставится, если не решены 2 задачи;
	При оценке комбинированных работ ( 2задачи, примеры, задания другого вида):
	▪ Оценка «5»ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление;
	▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1 исправление, при этом ошибки не должно быть в задаче в ходе задачи;
	▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 исправления или не решена1 из задач;
	▪  Оценка «2» ставится, если в работе допущены 5 ошибок или не решены 2 задачи .
	При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие;
	▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; допускается 1 исправление.
	▪  Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
	▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки;
	▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; (1)
	При оценке работ, включающих в себя решение 3-х уравнений: считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка;
	▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправле- ние;
	▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 ошибка в ходе решения или в проверке и 1 вычислительная или 1-2 вычислительные ошибки;
	▪ Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки;
	▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 2 ошибки в ходе решения(два уравне- ния решены неверно);
	При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмен...
	▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправле- ние; (1)
	▪  Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки, при этом ход решения должен быть верен;
	▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
	▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;
	Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
	Оценка устных ответов. (1)
	В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
	Ошибки: (2)
	- 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: (3)
	- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
	- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его;
	- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
	- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;
	- неправильное произношение математических терминов.
	Оценка «5» ставится ученику, если он:
	- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться;
	- производит вычисления правильно и достаточно быстро;
	- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи);
	- правильно выполняет практические задания.
	Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:
	- ученик допускает отдельные неточности в формулировках;
	- не всегда использует рациональные приемы вычислений.
	-при этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.
	Оценка «3» ставится ученику, если он - показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя.
	Оценка «2» ставится ученику, если он: обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя.
	Итоговая оценка знаний, умений и навыков (1)
	1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике во 2-4 классах оцениваются одним баллом, в первом классе – безотметочная система.
	2.Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.
	3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинс...
	Нормы контроля по «Окружающему миру»
	Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. Для контроля и оценки знаний и у...
	Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, то это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечисл...
	Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание, рассказ-рассуждение, сообщение по заданию учебника и...
	Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее сущес...
	Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, та...
	При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются самостоятельные, тестовые и контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными ...
	Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-сх...
	Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется, в основном, на уроках, формирующих естественнонаучные ...
	При устных ответах:
	▪ Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает ...
	▪  Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недоч...
	▪  Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объ...
	▪  Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
	Оценка тестов.
	Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. (1)
	Тест включает задания средней трудности.
	Как один из вариантов оценивания:
	«ВЫСОКИЙ» -95-100% ,все предложенные задания выполнены правильно 95-100%.
	«СРЕДНИЙ»- 77%, все задания с незначительными погрешностями
	«НИЗКИЙ» - 50% заданий выполнены
	«НЕПРИЕМЛЕМЫЙ» - выполнено менее 50% заданий.
	Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. (1)
	Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. (1)
	Ошибки: (3)
	- 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 выполнить 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: (4)
	- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
	-  неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих -отрицательно на результат работы;
	- отсутствие обозначений и подписей;
	-  отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату;
	- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов;  неточности при нахождении объекта на карте
	Система оценки МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Климов-Завод  Юхновского района Калужской области ориентирована на стимулирование стремления учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потре...
	Итоговая оценка выпускника
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;
	– 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.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– особенностей контингента учащихся.

	I.  Содержательный раздел
	1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий
	Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».
	Ценностные ориентиры начального общего образования
	– 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;
	– отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа;
	– 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;
	– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– 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 тр...
	– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	Описание  возможностей содержания различных учебных предметов для формирования УУД
	Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся.
	Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	Основное содержание учебных предметов представлено в рабочих программах учителей.
	3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития и социализации учащихся при получении начального общего образования
	4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	– сформировать в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
	– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	– сформировать установки на использование здорового питания;
	– использование  оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
	– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
	– формировать  негативное  отношение  к факторам риска здоровью детей (сниженной  двигательной активности, курению, алкоголю, наркотикам и другие психоактивным веществам, инфекционным заболеваниям);
	– научить как противостоять  вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
	– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с  состояниями роста и развития, состояниями здоровья, развить готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной ...
	– формировать основы  здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
	– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
	– повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей в вопросах формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни детей ;
	– организовать внутришкольный мониторинг здоровья учащихся.
	Основные принципы:
	1. Субъект-субъектные взаимоотношения — обучающийся является непосредственным участником здоровьесберегающих и экологических мероприятий и в содержательном, и в процессуальном аспектах.
	2. Непрерывность и преемственность — успешное решение задач воспитания ЗОЖ и экологической культуры возможно только при объединении воспитательных усилий школы, социума и родителей.
	3. Не навреди! Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных приёмов оздоровления и экологического воспитания, научно признанных, проверенными на практике, не наносящими вреда.
	4. Принцип гуманизма. Комплексный подход в формировании экологической культуры и культуры здорового образа жизни младших школьников осуществляется через учебную и внеучебную деятельности, который предоставляет учащимся возможности широкого спектра раз...
	Описание ценностных ориентиров программы
	Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с учащимися, а именно:
	▪ приобретение знаний об экологической культуре, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;
	▪ практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки;
	▪ составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
	▪ получение навыков личной гигиены, рационального использования природных ресурсов, экологически грамотного питания;
	▪ получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, психологического, нравственного и социального здоровья личности;
	▪ получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
	▪ понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья.
	– по организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания, профилактике вредных привычек, безопасного поведения на дороге;
	– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями);
	– выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей учащихся при получении начального общего образования.
	– учебные занятия, лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек, профилактике употребления ПАФ учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного тра...
	– проведение динамических пауз, физкультминуток на уроках, дней здоровья, конкурсов, походов, экскурсий, соревнований, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
	– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	– приобретение для педагогов необходимой научнометодической литературы;
	– привлечение педагогов, медицинских работников, педагога-психолога и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	– 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;
	– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
	– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	– обеспечение рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся;
	– обеспечение эффективной  физкультурнооздоровительной и экологической  работы;
	– организация просветительской работы с родителями (законными представителями)
	Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.
	– Соблюдение санитарно-гигиенических требований: проветривание, естественное и искусственное освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим;
	– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
	– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
	– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;
	– контроль за введением инноваций в учебный процесс;
	– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем.
	Кабинеты начальных классов соответствуют санитарным и гигиеническим нормам. Они  размещены на 1 этаже. Каждый год   в кабинетах проводится косметический ремонт. В кабинетах соблюдается температурный режим, режим проветривания, освещение соответствует ...
	В образовательной деятельности педагоги учитывают:
	- индивидуальные особенности развития учащихся (темпа развития и темп деятельности);
	- среднюю продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности  (опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др.);
	- количество видов подачи учебного материала (словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т. д.);
	- методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения самих учащихся, когда они действительно превращаются из «потребителей знаний» в субъектов действия по их получению и созиданию, то есть осуществление компетентностного подхода...
	-  плотность урока, т. е. количество времени, затраченного школьниками на учебную работу(норма: не менее 60% и не более 75—80%);
	- момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности
	Возрастание активных и пассивных отвлечений детей в процессе учебной деятельности является показателем снижения учебной активности, что и отслеживается учителем в процессе урока в ходе наблюдения ( возрастание двигательных и пассивных отвлечений у дет...
	Применение здоровьесберегающих технологий, обеспечивает гигиенически оптимальные условия образовательной деятельности.
	От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждев...
	Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни гигиенической рациональности урока (по Н.К. Смирнову).
	Приемы оптимальной организации учебной деятельности и физической активности школьников:
	-  задавание вопросов как показатель включенности ученика в обсуждаемую проблему и, следовательно, хорошего уровня его работоспособности;
	- проявление и тренировка познавательной активности;
	- показатель адекватно развитых коммуникативных навыков.
	Таким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а также тренируют его успешность в учебной деятельности. использование каналов восприятия: аудиа...
	Знание этих характеристик детей позволят учителю излагать учебный материал на доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания.  учет зоны работоспособности учащихся. Работоспособность зависит от возрастных особенностей детей. Интен...
	Реализация снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, повышения эффективности учебного процесса, предотвращение  при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление, осуществляется через:
	- динамические паузы,
	-  гимнастика для глаз,
	-  пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики,
	- динамическая смена поз.
	- дыхательная гимнастика.
	-  массаж активных точек.
	-  самомассаж.
	-  специальные упражнения, рассчитанные на исправление нарушения осанки.
	- релаксирующие упражнения на снятие психоэмоционального и психофизического напряжения.
	- комплекс упражнений на развитие чувства ритма и ориентации в пространстве.
	- динамические паузы (физминутки) (с использованием музыкального сопровождения; с использованием стихотворных форм;
	- комплекс общеразвивающих упражнений.
	- отслеживание и фиксация психологического климата,
	-  наличия эмоциональных разрядок,
	- соблюдение учащимися правильной позы, ее соответствие виду работы и чередование в течение урока
	В первых классах ведется безотметочное обучение, т.е. используется качественная оценка успешности освоения учебных программ, при котором результаты  обучения фиксируются  в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать систему порт...
	- обучение только в первую смену;
	- пятидневная учебная неделя;
	-  дополнительные каникулы для первоклассников  ( февраль, 7 дней)
	Во внеурочной деятельности педагоги стараются  использовать различные виды и  формы деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика,  исследовательская ...
	– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, проведении Дня и Недели здоровья, занятия в спортивных кружках, участие в школьных соревнованиях  по ГТО, "Лыжня России", школьном этапе соревнований "Президенс...
	– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера (смена видов деятельности, игра в пионербол,  минифутбол, занятия легкой атлетикой, лыжами, разучивание русских народных игр: салки, городки, казаки-разбой...
	– организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	– организацию работы спортивных кружков и создание условий для их эффективного функционирования (секция «Настольный теннис»");
	– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, малых олимпийских игр, поход на Климовские ключи, место гибели генерала М.Г.Ефремова,  спортивных турниров, Дней здоровья, подвижных игр и т.п.).
	– проведение классных часов, бесед, родительских собраний ( классный час "Что значит быть здоровым?", "Режим дня младшего школьника", беседы "Требования к форме одежды для занятий физкультурой и спортом"; инструктаж по технике безопасности во время за...
	– совместные мероприятия учащихся с родителями («Папа, мама, я- спортивная семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в футбол.)
	-   усвоение  элементарных представлений об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически ...
	– получение первоначального опыта эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю,  участие в конкурсе фотограф...
	– получение первоначального опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции"Покормите птиц зимой", "Чистое село", "Кто если не мы", трудовые акции "Школьный двор",  на УОУ во время летних каникул, высадка растений, создание цветочных ...
	– формирование  ценностное отношение к природе (проведение бесед "Где выбрасывать мусор", "Зачем нужно экономно использовать воду, электроэнергию", Конкурса плакатов «Береги лес от огня», конкурса рисунков "Журчат ручьи","Нас много, но мы можем исчезн...
	– Обучение правилам безопасного поведения на дорогах (месячник «Внимание-дети!», проведение конкурсно-игровой программы «Азбука безопасности», викторин, бесед, встречи с сотрудниками ГИБДД,   оформление уголка по правилам дорожного движения,    провед...
	– организация работы по формированию  умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, наркотических веществ и ПАВ ( беседы, разыгрывание ситуаций, конкурс рисунков "Нет сигарете!",
	–   пропаганду здорового образа жизни детей и подростков (конкурс плакатов "Спорт - это здоровье", выпуск газет);
	обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях (тренировки "Эвакуация во время пожара",  беседы "Как себя вести при пожаре", "Средства защиты", "Оказание первой помощи при ожогах",  классный час "Чрезвычайные ситуации - что это?")
	Организация работы с родителями (законными представителями).
	 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике вредных привычек («Папа, мама, я- спортивная семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, ...
	– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
	– аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружающей среды, своем 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, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья ;
	– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни, данных по  сезонной заболеваемости;
	– ежегодный отчет образовательной организации обобщенных данных о сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни;
	– проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года, соблюдение санитарно-гигиенических требований;
	– учебной нагрузки при организации образовательного процесса.
	Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
	5.Программа коррекционной работы
	– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
	– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
	– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка.
	– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
	– сотрудничество со средствами массовой информации;
	– сотрудничество с родительской общественностью.
	- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
	Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, виды деятельности по каждому предмету, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего об...
	2. Календарный учебный график. Формы организации учебного процесса и промежуточной аттестации.

	4.  Система условий реализации основной образовательной программы
	Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
	В условиях реализации ФГОС НОО психолого-педагогическое сопровождение как целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого...
	Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования являются:
	 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной  деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся;
	   формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений;
	   вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и инди...
	   формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений;  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения;
	   вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности.
	Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений при получении начального общего образования
	Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
	Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
	- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, на старте начального общего образования в 1-м классе, во 2-м классе и на этапе подготовки к переходу в основную школу в 4-м классе.
	-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
	-  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
	- сохранение и укрепление психологического здоровья;
	-мониторинг возможностей и способностей учащихся;
	- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	-  формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	- развитие экологической культуры;
	-  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	-  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
	Обучение в начальной школе проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь период обучения за одним учителем и одним классом. Кабинеты начальных классов соответствуют санитарным и гигиеническим нормам. Они  размещены на 1 этаже. В 2012-2014 г...
	Кабинеты начальных классов оснащены современными техническими средствами:
	В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения. Также используются кабинет иностранного языка, актовый зал для занятий музыки, кабинет биологии для естественно-научных исследований.
	5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	7. Дорожная карта  реализации ФГОС НОО на 2016-2020  годы



