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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Алнерская основная школа» д .  А л н е р ы  Сухиничского района Калужской области (далее школа) -

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатовпо освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатовосвоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ); 

- обеспечение доступности получениякачественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности 

и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - 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 ребѐнка с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком 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 

еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлективности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
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идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

уровня начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 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 обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщѐнных 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 учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, рабочей 

программы воспитания и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 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 даѐт представление о том, какими именно действиями -

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику 

содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребѐнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем 

зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

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

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

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

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 
решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 
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потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая 

система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, 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 еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

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

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися, как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

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

следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт 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 подчѐркивает тот факт, что при организации 

образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Учѐт достижения планируемых результатов этой группы можно ведѐтся в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (в форме 

портфеля достижений) и учитывается при определении итоговой оценки. 

Система учебников «Школа России», используемая в МКОУ «Алнерская основная школа»  на ступени 

начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения: 

• междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. Работа с 
текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по учебным предметам: русский язык, родной (русский) язык, литературное чтение, литературное 

чтение на родном (русском) языке, английский язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая культура, основы православной культуры. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

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; 
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- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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. 

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 знаково-символические 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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- т. е. обобщать, 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 приѐмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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- 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 еѐ 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 учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

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

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

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

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
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имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

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

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией 

из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- 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 приведѐнное 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 нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом 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. 
1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

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

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 
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редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

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

ситуациях. 

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

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

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

эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

- 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 сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться       основными       функциями       стандартного       текстового       редактора,       использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

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

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 
изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
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- 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 робототехнического проектирования; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.4. Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» на уровне начального общего образования 

1.2.4.1. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально--

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

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

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

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

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с 

разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объѐме 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 
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- 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; 

- 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 имѐн существительных, имѐн 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 объѐме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 
- писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

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

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 
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- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐнную 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 (смс-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.4.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому 

изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- 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 
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поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой 

форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

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

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- 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 
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художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

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

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

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

произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.5. Планируемые результаты и содержание предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» на уровне начального общего образования 

1.2.5.1. Родной (русский) язык 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов 

освоения ООП НОО по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; воспитание гражданина и патриота; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Важнейшими задачами курса являются: 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

формирование преставлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности 
к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

воспитание любви и уважения к великому русскому языку; 

развитие творческих способностей и психологических качеств обучающихся: любознательности, 

активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому родному языку на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях, содержание учебного предмета «Родной (русский) язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Родной (русский) язык». 
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Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 
изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

В процессе освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Выпускник научится: 

–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

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

–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 
–составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
Содержание предмета «Родной (русский) язык», обеспечивающее выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда–ложь, 

друг–недруг, брат–братство–побратим). Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений).Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, 

обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий. Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, 

как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского 

языка (например, категории рода, падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности 

текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

1.2.5.2. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса предмета 

«Литературное чтение», обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения ООП НОО по литературному чтению, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса в рамках образовательной области 

«Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную особенностями функционирования в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе литературного чтения на родном (русском) языке актуализируются следующие 

цели: 
 

16



1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя 

и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. Они получат возможность воспринимать 

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

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного (русского) языка, используемыми в художественных произведениях, 

научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. Школьники научатся вести 

диалог на родном (русском) языке в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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 фактови суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения на родном (русском) языке по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения на родном (русском) языке после предварительной подготовки; 

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

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 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; 

 устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

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; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного художественного текста с учетом специфики 
текста на родном (русском) языке в виде пересказа (полного или краткого); 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений на родном (русском) 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность 

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 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; 

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

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

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

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

отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 
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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: 

- 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 нѐм 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, днѐм 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 нѐм; 
- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 
звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 
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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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

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

выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами andи but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o ’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределѐнными 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 определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

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 трѐхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 
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- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- арифметических вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 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 др.), оценки 

результата действия и 

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 еѐ 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 приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольник, 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; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам 

исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
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- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию 

и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 
- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории еѐ 

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; 

- 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. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

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

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.9. Окружающий мир 

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

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 
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гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при др.) проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и 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 еѐ 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 еѐ 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 
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Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

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

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 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 договорѐнности 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 еѐ достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.10. Планируемые результаты и содержание предметной области «Искусство» на уровне начального 

общего образования 

1.2.10.1. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать и выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

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

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

- возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
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самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 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, 

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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с 

помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного           искусства, художественного           конструирования в           собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 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 чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

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, д. т. предмета, явления и — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своѐ 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 своѐ отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 
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работах на эти темы. 

1.2.10.2. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

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

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения 

и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

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

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

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

выразительности, используемых при создании образа. 

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

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

инструментов. 

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

хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной 

классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 
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пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от 

образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

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

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

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

доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух - и 

трехдольность - восприятие и передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- второй октав, диез, 

бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

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

и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

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). 

1.2.11. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие 

основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также 

элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 
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работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

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

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их 

назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 

школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных промыслах и 

ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 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 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (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 объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 
или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 
технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или 
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передачи определѐнной художественно-эстетической 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, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- 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 приѐмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.12. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на 

их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом 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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
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- выполнять передвижения на лыжах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Алнерская основная школа»  (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 вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 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, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциямиявляются ориентация 

образовательной деятельностина 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 обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

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. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования основным 

объектом оценки, еѐ 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 обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется 

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 
Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

- «зачѐт/незачѐт» («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 ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
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самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; 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 

обучающимися 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 - учѐту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при еѐ 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 обучающегося, которая находит отражение в эмоционально 

положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 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, учебно-познавательные 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 морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

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. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и ответственность системы 

образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач 
начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного 
развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 
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систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательной 

деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

родовидовым признакам, 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. совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

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 учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, 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 обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает 

в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребѐнка. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении др. 

объекта, действия, события и 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет 
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определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень 

их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательной деятельности -

учебных предметов, представленных в учебном плане. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов (далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее - систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

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 отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач образования на 

данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 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 ситуациях, а способность использовать 

эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием 

(Приложения 1, 8). 

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 знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

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

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление т. и д. Однако на разных предметах эти 

интерпретация информации, рассуждения и 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 следует отнести 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, приѐмы 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 обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

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

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

33



1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся оценивается эффективность учебной деятельности, работа учителя и образовательной организации, 

система образования в целом. При этом реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

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

образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой и итоговой диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

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

- по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини - исследований и мини 

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по технологии - фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

- по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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

п.), за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

педагог-психолог и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
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мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, 

закреплѐнных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

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

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. 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 обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

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

решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по 

русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) 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, причѐм не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических 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. 

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 МКОУ «Алнерская основная школа»  на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, так и 
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психологических проблем развития ребѐнка; 

- 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 учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования(далее – программа формирования универсальных учебных действий)конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Цель программы: регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений средствами УМК 

«Школа России». 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершѐнных предметных линий УМК 

«Школа России»; 

• определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа России». 

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 обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 

реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

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

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных 

учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания 

учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 

активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 

учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
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образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной 

и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного 

и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения 

в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания(учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно разделѐнной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность 

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

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

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

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 
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процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 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 обучающегося независимо от еѐ специально предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме 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 учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

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

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

Особую группу обще учебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
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- подведение под понятие, выведение следствий; 

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

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

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 учѐт 

позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать 

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

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

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к 

себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование     и развитие универсальных     учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит 

к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние 

как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действийна разных этапах обучения 

представлена в Приложении 2. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение 

имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые акценты Русский язык Литературное Математика Окружающий 

УУД                                                                              чтение                                                                                   мир 

личностные жизненное нравственно смыслообразование нравственно 
само этическая                                                                            этическая 

определение ориентация                                                                         ориентация 
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регулятивные 

 
познавательные 

общеучебные 

 
 
 

познавательные 

логические 

 
 

коммуникативные 

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

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

моделирование смысловое чтение, моделирование, выбор широкий спектр 

(перевод устной речи в произвольные и наиболее эффективных источников 
письменную) осознанные устные и способов решения задач информации 

письменные 
высказывания 

формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение, группировка, 

нравственных проблем. Самостоятельное причинно-следственные связи, логические 

создание способов решения проблем поискового рассуждения, доказательства, практические 

и творческого характера действия 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 

классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, 

побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая целевая установка - ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) - реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) - творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и освоение 

указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого 

и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа 

России». 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 

2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать 

задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

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

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез -

оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, выбору 
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необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из еѐ условий. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

В курсе «Русский язык» УМК «Школа России» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их 

создателями, узнают о великом достоянии нашего народа - русском языке. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине - городе, о его достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных 

предметов. 

 
Вид УУД 

 
 
 
 

Личностные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные 

 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные 

Типовые задания 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система 

речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с 

названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания: 

- Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти картины? Сравни 

тексты. Чем они отличаются? ... Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) 
получила такое название? ... Как отличить глагол от других частей речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? ... Выпиши глаголы, 

напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.» 

Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: ...». 
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 
Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно 

поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть .2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти 

границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить ... Пользуйся инструкцией при выполнении следующих 

упражнений» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных 

подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми); 

Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, итог 
открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного 

предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. 

На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план 

текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. Объясни значение каждого 

слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; «…Запиши слова в нужной 

последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «... В каких книгах можно встретить эти 

слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

«Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о 
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сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою 

мысль нужно подтверждать примером». 
«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придѐтся употребить слово 
«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми» 

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые ... В первом предложении автор играет словами. 

Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает 

развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной 

устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

 
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейно нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных 

смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 
Вид УУД 

 
 

Личностные 

 
 
 
 
 

Регулятивные 

 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные 

 
 
 
 
 

Коммуникативные 

Типовые задания 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на 

интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ 

характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чѐм мудрость 

этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление 

плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребѐнка 

алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Развитие читательских     умений обеспечивает     технология     формирования     типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и 
ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста учениками как 
результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих 

заданий. 

1)слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2)подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 
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3)инсценирование и драматизация; 

4)устное словесное рисование; 

5)творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6)сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному; 

7)интервью с писателем; 

8)письмо авторам учебника и др. 

 
«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий - формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

При получении начального общего образования учебный предмет «Математика» является основой развития 

у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

В курсе «Математика» посредством содержания сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классе) 

формируются личностные УУД. В УМК «Школа России» представлены сведения из исторического прошлого нашей 

страны - о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о 

богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С.Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, 

о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, 

так и для его социализации. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

«овладение основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещѐ одна важная роль - формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и 

использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 
 

Вид УУД 

Личностные 

Типовые задания 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений 
неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как 
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Регулятивные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные 

личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни...», «Обоснуй своѐ мнение...»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 
обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 

ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой 

личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 
проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать перед детьми 

ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том 

случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности 

человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, 

которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на развитие 
коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения позволяют научить 

ребѐнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей 

представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не 
терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления 
нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с 

ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). Для этого предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 

выводы. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские 

версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом 

учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм 
действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач 
может быть понято и решено младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. 

2. Отличительной чертой всех учебников и учебника математики в частности является широкое 

использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, 
аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», 

«Найди истинное высказывание» и т.д.) 
3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 

действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках 

в конце каждого разворота (параграфа). 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 
базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком 
на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все 
задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое 

использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик). 

 
«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
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другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву -

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных 

норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 
 

Вид УУД 

 
 
 
 
 
 

Личностные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные 

Типовые задания 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов - научить школьников объяснять 
своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к 

окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные установки и ценности. 
Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неѐ, отмечены в учебниках, 

которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

•На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он ведѐт себя неразумно? 
Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

•Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

•Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности 

бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке для 

проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своѐ предположение (версию) и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного и др. 
В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета 
«Определяем проблему урока». Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного 

материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой 
части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники 
учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Пример проблемной ситуации: 

«Где на земле теплее?» 
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. 

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида! 

А ты как думаешь: где теплее? 
В учебниках полностью реализована технология проблемного диалога. Сформулировав проблему и 

определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Пример проблемной ситуации: 

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А 

45



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные 

каково же приходится тем, которые снаружи?! 

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мѐртвые. 
• На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чѐм ей рассказал Миша?) 
•Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским. 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» - научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в 

элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная линия развития. Задания, 
относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

точками синего цвета •. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

1) Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре 
рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный - значит, я растение!» Что ему ответил умный утѐнок 
Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

3) Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 
определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить 
за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины 

явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) Ещѐ одна особенность, характерная 

для всех учебников окружающего мира, - принцип минимакса, согласно которому включѐн не только 
обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных 

работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя 

правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на 

формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4) В учебнике часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для 

этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате обычных детских 
энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и 

т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор 
источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, 

нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелѐного 

цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно 
договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой - изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаѐт ему команды - слова, обозначающие 
направления. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебники учат школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в 

каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос 
по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более общим ответом учебника. 
(Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.) 

Приведѐм пример текста для организации диалога: 
Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всѐ время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, 

сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт - это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней 

продолжается. 
Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать 

шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идѐм по поверхности шара. Глядя на Луну -

шарообразное небесное тело - люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем 

этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках приведѐн учебный материал для обучения продуктивному чтению, размеченный для 

проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные 

используемым при международном исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя). 

 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
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причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В курсе «Музыка»произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте 

мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

Такое содержание способствует формированию личностных результатов: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной 

культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств 
музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач 

на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста; 

- в умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 
- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 
конструктивной деятельности; 
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- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 
основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря 

содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога - в мир большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации личностных результатов 

каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия - наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы - российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

• «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству 

и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных 

умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает 

знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у 

ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение 

содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 

различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения задания 

дифференцируются по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 

рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать 

средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий 

организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и электронной форме не только в качестве носителя информации, 

«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ 

основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на 

уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 

целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования универсальных 

учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся 

на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. 

ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 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 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих 

универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление пр.; в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и 

- создание простых гипермедиасообщений; 
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- 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, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, 

на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также - входит в содержание кружков и 

внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

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

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент поступления детей в 

школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития ребѐнка 

6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная 

зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

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

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком 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 ребѐнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, 

памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
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фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования 

должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, пр. 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень 

основного общего образования с учѐтом возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода -

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

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

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников 
образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности. 
Система оценки универсальных учебных действий в МКОУ «Алнерская основная школа» уровневая 

(определяются уровни владения универсальными учебными действиями). 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 
1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному 

алгоритму); 

3) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия). 

Подробное описание критериальных показателей уровней и степени владенияУУД представлены в 

Приложении 3. 

Результаты наблюдения учителей за уровнем развития метапредметных УУД заносятся в таблицы. 
 

Ф.И. Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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Периодичность заполнения таблиц - 1 раз в полугодие. Для обеспечения более высокой точности результатов 

наблюдения учитывается мнение всех учителей предметников и классного руководителя. По итогам учебного года 

определяется уровень сформированности метапредметных результатов по оценке УУД методом наблюдения, 

оценке за значимые проекты и за комплексные работы. 

 
Ф.И. Наблюдение учителей в урочной и 

внеурочной деятельности 

Комплексные 

работы 

Проектная 

деятельность 

Итоговый 

результат 

Итоговая 

оценка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составленная таким образом таблица позволяет определить отметку по традиционной 5-тибальной шкале. 
 
 

Качество освоения программы 

90-100% 

65-89% 

50-64 

меньше 50% 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

Уровень достижений 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

 
Отметка в балльной шкале 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 
Ожидаемый результат реализации программы формирования УУД 
Для педагога Программа 

обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в школе, дополнив традиционное 

содержание учебно-воспитательных программ; 

обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и основного общего 

образования. 

Для учащихся - результаты развития УУД: 

адекватная школьная мотивация; 

мотивация достижения; 

развитие основ гражданской идентичности; 

формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

развитие произвольности психических процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения. 

2.2. Программа «Чтение. Работа с текстом» 

Программа «Чтение. Работа с текстом» составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, к структуре основной образовательной программы, к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образовании, а также рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, на основе которой разрабатывается основная образовательная 

программа школы. 
Цель программы: создание условий для формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся на всех ступенях начального общего образования. 

Задачи: 

Формировать читательскую грамотность обучающихся посредством консолидации возможностей всех без 

исключения учебных предметов; 

Научить: 

осознанно, правильно, выразительно читать; 

извлекать из текстов интересную и полезную информацию; 

самостоятельно выбирать книги для чтения; 

работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе и на электронных 

носителях); 

высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

самостоятельно выбирать книги для чтения. 

способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, способствующих 

закреплению читательской грамотности. 

Учитель самостоятельно планирует деятельность по формированию навыков смыслового 

чтения обучающихся с учетом рабочей программы, рекомендаций учебно-методических комплектов и требований 

основной образовательной программы, но особое внимание уделяет предметам русский язык, чтение, окружающий 
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мир и математика. 

2.2.1. Особенности формирования читательской компетентности учащихся на уровне начального 

общего образования 

Первый шаг на пути приобщения детей к чтению должен быть направлен на овладение техникой чтения и, 

прежде всего, на запоминание учениками букв, своеобразия их сочетаний, на формирование умений быстро 

различать определенную букву среди других, соотносить ее со звуком, узнавать, что она обозначает, когда 

оказывается в цепочке других букв, образующих слово. 

Учащиеся начинают воспроизводить звуковую форму слова, развивается навык плавного слогового чтения, 

читаются слоговые конструкции, слова, словосочетания, предложения, маленькие тексты. Так в результате 

систематической и целенаправленной работы происходит формирование навыка чтения. Под навыком чтения 

подразумевают: 

• умение правильно прочитывать слова; 

• понимать смысл текста; 

• выразительно читать; 

• выдерживать оптимальный темп чтения. 

Для совершенствования навыка чтения необходимо вызвать интерес к чтению у младшего школьника. 

Учителю, с одной стороны, следует предложить ребенку высокохудожественные произведения, способные 

затронуть душу и ум, с другой - обеспечить комплекс читательских умений и навыков. При этом необходимо знать, 

на какой же основе рождается и укрепляется читательская компетентность, как происходит становление 

ребенка-читателя, какие этапы обучения необходимо пройти младшему школьнику, прежде чем стать настоящим 

читателем. Просматриваются такие этапы формирования читательских интересов: 

6-7 лет, когда интерес к любой книге связан у детей с желанием и умением действовать самостоятельно. В это 

время детей в равной мере привлекают и стихи, и сказки, и рассказы, но стихи и сказки им читать значительно легче, 

чем рассказы, а так называемые «тонкие» книжки - («малышки») они неизменно предпочитают «толстым». 

8-9 лет, когда учащиеся особенно увлекаются книгами о природе. Это вызвано тем, что дети, становясь 

старше, хотят поскорее выступить в роли взрослых, а мир природы, в частности животные и окружающие детей 

растения, это как раз и есть та область жизни, где ребенок 8-9 лет чувствует себя свободно. Книги о животных и 

растениях привлекают ребенка тем, что помогают познать этот зависимый от него мир, а также понять, как в нем 

можно и нужно действовать. 

9-10 лет, когда характерен глобальный интерес к миру людей, к историческим событиям, к личностям, к 

приключениям и путешествиям и особенно - к сказочным, фантастическим. 

2.2.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом» 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

схемы. 

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

для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

О достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла (определение главной темы; 

умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; сформировать тезис; сопоставить основные части 
графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка и т.д.); 

нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные элементы и заняться 

поисками необходимой информации); 

интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять заключѐнную в нѐм информацию разного 

характера; сделать выводы, вывести заключение о намерении автора); 

рефлексия содержания текста (умение связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; оценить утверждения, сделанные в тексте, найти доводы в защиту своей точки зрения); 

рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения). 

Схема уровней грамотности чтения 

 
1-ый уровень 

Найти один или более независимый 

отрывок явно выраженной в тексте 
информации по простому критерию 

 
Распознать главную идею или авторские 

намерения в тексте, когда требуемая 
информация в нем общеизвестна 
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Установить простые связи между 

информацией в тексте и общими, 
повседневными знаниями



Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или выделяющие их обозначения, либо 

найти явно выраженную информацию в короткой части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, которая включает в себя 

небольшой по объему текст в несколько слов или фраз 

2-ой уровень 

Найти один или несколько отрывков Определять главную мысль, понимать Делать сравнения или устанавливать 

информации. связи, формировать, применять простые связи между текстом и внешними 

Работать с противоречивой категории или истолковывать значения в знаниями либо объяснять особенности 

информацией ограниченной части текста, когда текста, основываясь на собственном 

информация малоизвестна и требуется опыте и отношениях 

сделать простые выводы 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных частей текста либо текстов с целью 

определить намерения автора, следуя логическим связям внутри части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального изображения информации, либо 

объединить небольшие части информации из графика или таблицы. 

3-ий уровень 

Найти и в некоторых случаях распознать Объединить несколько частей текста для Делать сравнения или устанавливать 
связи между отрывками информации. того, чтобы определить главную мысль, связи, давать объяснения или оценивать 

Работать с известной, но объяснить связи и истолковать значения особенности текста. Демонстрировать 
противоречивой информацией слов и смысл фраз. Сравнивать, точное понимание текста в связи с 

противопоставлять или известными, повседневными знаниями 
классифицировать части информации или основывать выводы на известных 

знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценивать информацию, используя особенности организации текста, если они 

имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим связям. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах, в их взаимосвязи и сделать на этой 

основе вывод. 

4-ый уровень 

Найти и установить возможную Использовать глубокие идеи, Использовать академические и 

последовательность или комбинацию заложенные в тексте, для понимания и общеизвестные знания для выдвижения 

отрывков глубоко скрытой информации, применения категорий в незнакомом гипотез или критической оценки текста. 

каждая часть которой может отвечать контексте. Демонстрировать точное понимание 

множественным критериям в тексте с Истолковывать разделы текста, беря в длинных и сложных текстов. 

неизвестным контекстом или формой. расчѐт понимание текста в целом. 

Сделать вывод о том, какая информация Работать с идеями, которые 

в тексте необходима для выполнения противоречат ожиданиям и 
задания сформированы в негативном контексте 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста; найти, интерпретировать или 

оценивать неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их. 

5-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить последовательность Истолковать знания нюансов языка Критически оценивать или выдвигать 

или комбинацию фрагментов текста либо продемонстрировать полное гипотезы на основе специальных знаний. 

глубоко скрытой информации, часть понимание текста и всех его деталей Работать с понятиями, которые 

которой может быть задана вне противоположны ожиданиям, 
основного текста. основываясь на глубоком понимании 

Сделать вывод о том, какая информация длинных или сложных текстов 

в тексте необходима для выполнения 

задания. 
Работать с правдоподобной и/или 
достаточно объемной информацией 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, работая с противоречивыми текстами, 
структура изложения которых неочевидна или явно не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в виде графиков, таблиц, диаграмм и 
пр., и может быть длинной и детализированной, иногда используя информации., внешнюю по отношению к основной. 

Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы этого же 

текста, например, сноски. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

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

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы 

элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведѐнное утверждение); 
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понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая внимание 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 

использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

делить выписки из прочитанных текстов с учѐтом 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 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

2.2.3. Механизмы реализации междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом» 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта начального общего образования в 

основе реализации междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом» как части основной 

образовательной программы школы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Исходя из этого, в школе для реализации междисциплинарной программы были отобраны те 

образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно-деятельностного подхода. Перечень 

образовательных технологий с краткой характеристикой и выделенными планируемыми результатами представлен 

в Приложении 4. 

2.2.4. Формы реализации программы 

Программа «Чтение. Работа с текстом» реализуется в рамках учебной (уроки по всем предметам; уроки с 

применением ЦОР) и внеурочной деятельности (проектная деятельность, кружки). Основные виды деятельности и 

формы организации смыслового чтения представлены в Приложении 5. 

2.2.5. Условия реализации междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом» 

В общем фонде библиотеки 1500 единиц хранения, электронные и цифровые образовательные 

ресурсы. Школа имеет стационарный компьютерный класс в основной и средней школе и два мобильных 

компьютерных класса, один из которых - в начальной школе, все кабинеты оснащены АРМ учителя, кроме 

того в кабинетах начальной школы установлены интерактивные доски. Школа подключена к сети Интернет 

(выделенная линия). 

2.3. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Начальная школа должна учитывать особенности детей, переступающих порог школы, которые знакомы уже 

на практике с современными технологиями передачи и обработки информации, а будущем должны стать 

гражданами информационного общества. Стандарт является отражением социального заказа и представляет собой 

общественный договор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и 

государством, поэтому он должен учитывать и потребности развивающего информационного общества. 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
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образования, обеспечивающим его результативность, является ориентация младших школьников в 
информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализует системно-деятельностный подход и 

происходит в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат представляет собой 

интегративный результат обучения младших школьников. В обобщенном виде это отражено в подпрограмме 

формирования ИКТ-компетентности и в планируемых результатах освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Стандарт относит приобретение первоначальных представлений о теоретической (математической) 

информатике к образовательной области «Математика и информатика», а первичные навыки использования 

различных средств ИКТ - к образовательной области «Технология». Мы получаем две 

организационно-содержательные линии освоения программы формирования ИКТ-компетентности: получение 

первоначальных навыков использования ИКТ в курсе «Технология» и формирования ИКТ-компетентности в 

остальных предметных областях. 

В результате реализации программы выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

• набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать автоматический 

орфографический контроль; 

• создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам 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 нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно - научных наблюдений и 

экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ; 

• искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, Интернете; 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

• составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• 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: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

• представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т.д.); 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 
сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору еѐ источника; 

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

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

2.3.1. Формирование первоначальных навыков использования ИКТ 
Знакомство со многими инструментами ИКТ целесообразно осуществлять на уроках предметных областей 

«Технология» и «Искусство», так как: 

• данные предметные области, а также интеграция - художественный труд, с одной стороны, предполагают 

освоение технических приемов, с другой - постоянно держат в поле зрения результат деятельности в его прикладном 

и эмоционально-эстетическом аспектах; 

• данные предметные области, прежде всего, имеют дело с невербальными объектами как результатами 
работы; 

• современное развитие традиционных технологических областей (промышленность, строительство) во 
многом опирается на ИКТ. 

В ходе знакомства с ИКТ внимание учащихся акцентируется именно на технологических и эстетических 

сторонах применения ИКТ. При этом технологические стороны постоянно «встраиваются» в содержательную 

деятельность. 

Технологии 

 
Технологии Метапредметные Предметные результаты Инструменты 

результаты 

Основная Аттестация 

деятельность 
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Фиксация 

(запись) 

информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извлечение 

записанной 

информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перенос и 

прямой ввод 
информации в 

компьютер 

– возможность – формирование – цифровая 

фиксации (записи) представлений о видеокамера 

слышимых и видимых соотношении формы и – веб-камера 

образов внешнего мира, содержания, эстетических и – диктофон 

сохранение их во прагматических целях, – аудиоплеер 

времени результатах и путях их – компьютер 

– возможность их достижения в искусстве и – проектор 
повторного восприятия     технологии 

– качество фиксации – ИКТ: формирование 

– отбор фиксируемого базовых представлений о 

– цель фиксации различных видах 

информации, о том, как 

средства ИКТ работают и 

используются для записи 

информации, об объемах 

информации. 

– возможность – формирование – цифровая 
воспроизведения представлений о камера 

зафиксированной соотношении формы и – веб-камера 

информации содержания, эстетических и – диктофон 

– первые навыки прагматических целях, – наушники 

последовательного результатах и путях их – микрофон 

просмотра достижения в искусстве и – аудиоплеер 

(прослушивания) и технологии – компьютер 

открывания объекта – ИКТ: знакомство с – проектор 

принципами работы – принтер 

различных средств ИКТ; 

– формирование 

представлений о том, как 

средства ИКТ 

используются для 
извлечения 

(воспроизведения) 

записанной информации; 

– освоение практических 

навыков работы 

– формирование – формирование базовых – камера 

представлений об представлений о вводе – диктофон 

универсальности информации – плеер 

компьютера как – ИКТ: приобретение – компьютер 

информационного простейших технических – сканер 

устройства, об общей навыков по подключению 
природе различных устройств и переносу 
информационных файлов 

объектов, об общем 

информационном 

пространстве и о 

личных пространствах 

– работа с камерой, – выполнение 

диктофоном, простых 

наушниками, заданий по 

микрофоном, фиксации 

плеером, (записи) 

компьютером в информации в 

режиме повторения     простейших 
действий учителя ситуациях 

– получение первых 

результатов -

фотографий или 

фотофрагментов 

 
 
 
 

– извлечение – выполнение 
хранящейся в простых 

устройстве ИКТ заданий по 

видимой и извлечению 

слышимой информации в 

информации для простейших 

формирования ситуациях 

базовых 

представлений о 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– перенос и ввод – выполнение 

внешних заданий по 

информационных созданию 

объектов в информацион-

информационную ных объектов в 

среду информацион- 

ной среде 
путем прямого 

ввода и 

переноса 

информации на 

компьютер 
 

Именование – формирование – формирование умения – компьютер 

объектов; представлений о давать адекватные имена – микрофон 
использование соответствии объекта и     для своих произведений – наушники 

имен его имени; – ИКТ: использование – файловая 

информацион- – формирование возможностей системы по система 

ных объектов навыка выбора имен для присваиванию объектам 
информационных имен в форме 

объектов, позволяющих мини-изображения 

легко осуществлять (пиктограммы), а также 

поиск и классификацию звуковых имен, 

объектов произносимых учащимися 

Фиксация – формирование – создание коллекции – видеокамера 
событий и способности видеть и документов, фиксирующих – микрофон 
коммуникации слышать происходящее, события школьной жизни 

перемещать зону своего – ИКТ: приобретение 

внимания навыков использования 

– ориентировать и средств цифровой 
настраивать фиксации и работы в 

технологические компьютерных программах, 

инструменты обеспечивающих 

возможность создания и 
хранения цифровых 

коллекций 

Создание – освоение навыков – формирование умения – компьютер 

неалфавитных и неписьменного создавать видеоцепочки как – редактор 

алфавитных повествования сообщение в сочетании с презентаций 
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– именование – по итогам 

объекта в просмотра и 

информационном обсуждения 

пространстве информационн 

– выбор и открытие ого поля 

объекта из своего учащегося 

поля 

– называние и 

сохранение объекта, 

открытого на экране 
 
– фиксация – качество 

происходящего в выполнения 

классе или в школе задания по 

после уроков фиксации 

(репортаж) фрагмента 
урока 

 
 
 
 
 
– создание – презентация 

сочинения одной из работ 

(презентации, по выбору



информацион-

ных объектов 

– подготовка к 

выступлению перед 

аудиторией и 

аргументированной 

дискуссии 

собственной речью – микрофон 

– ИКТ: приобретение 

навыка работы с 

инструментами, 

позволяющими создавать и 

редактировать визуальный 
ряд 

цепочки, учащегося 

видеотрывков) 

 
2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности на уроках предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» 

ИКТ позволяют реализовать одну из приоритетных целей освоения родного языка - развитие 

коммуникативных способностей учащегося. 

ИКТ способствует реализации этой цели, позволяя: 

• органично интегрировать различные способы коммуникации: устную и письменную речь, изображения; 

• обеспечивать чистописание и правописание; 
• совершенствовать коммуникативные (информационные) объекты, в том числе письменные сочинения; 

• позволяет различным образом сочетать изучение грамматики с развитием коммуникативных способностей. 

 
Технологии Метапредметные Предметные результаты Инструменты Основная Аттестация 

результаты                                                                                                     деятельность 

Именование и – формирование – формирование умения – файловая – именование 
использование представлений о давать адекватные имена – система объектов 
имен соответствии объекта и     для своих произведений – компьютера 

информационны его имени – ИКТ: приобретение 

х объектов – формирование навыка навыка именования 
выбора имен для информационных объектов, 
информационных в том числе компьютерных 
объектов, позволяющих файлов и папок 

легко осуществлять 

поиск и классификацию 

Создание и – знакомство с – применение – текстовый – использование 

редактирова- основными приобретенных навыков для редактор инструментов 
ние текста инструментами решения познавательных,                                      создания и 

создания и практических редактирования 

редактирования текстов коммуникационных задач текстов для решения 

с использованием – ИКТ: приобретение познавательных, 

средств навыков работы в практических 

орфографического доступной компьютерной коммуникационных 

контроля, с основными программе, позволяющей задач учебных 

правилами оформления создавать и редактировать предметов 

текста тексты 

Клавиатурный – овладение навыком – освоение одного из видов – самоучитель – обучение слепому – выполнение 
ввод ввода текста с письма – клавиатурного (тренажер) ввода десятипальцевому тестового 

клавиатуры  – ИКТ: приобретение текста в способу ввода текста задания по 
устойчивого навыка компьютер                                                   набору текста 

слепого десятипальцевого                                                                           фиксированного 

клавиатурного ввода                                                                                     количества 

знаков за 

фиксированное 

время 

Компьютерный     – использование – приобретение навыков – диктовка – клавиатурный – контрольный 

диктант средств ИКТ для набора текста и текста набор текстов диктант 

решения практических и самоконтроля за диктантов разного 

коммуникационных грамотностью объема и уровня 

задач – ИКТ: приобретение сложности 

навыков набора текста под 
диктовку, использование 

автоматической проверки 

орфографии и пунктуации 
для самоконтроля 

Письменные – использование – приобретение практики – форум – обсуждение в ходе  по итогам в 
коммуникации средств ИКТ для составления письменных                                        выполнения течение 

решения высказываний (сообщений) учебного задания учебного года 
коммуникативных задач на разные темы – обсуждение и 

– формирование – формирование умения обмен материалами 

представления о широте участвовать в письменной при подготовке 

использования дискуссии, выделять учебных проектов 

коммуникационных главную тему сообщения 

технологий в – ИКТ: освоение 
современном обществе современных средств 

коммуникации 

Глоссарий – • формирование – освоение лексики и – • глоссарий – • составление – • по итогам 

навыка организации орфографии родного языка                                    собственных просмотра 
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Запись и 
прослушивание 

устной речи 

информации в виде 

глоссария 

 
 
– формирование 
представлений о 

способах работы над 

собственной речью 

– ИКТ: приобретение 

навыка создания и 

редактирования 

электронного глоссария 

– формирование навыков веб-камера 
самоконтроля за техникой 

чтения 
– ИКТ: освоение 

простейших средств записи 

и прослушивания речи 

словарей разного 

назначения 

 
 
– составление 
высказываний на 

заданную тему 

– составление 
рассказов 

– чтение вслух на 

скорость 

– выразительное 

чтение 

готовых 

глоссариев 

 
 
– по итогам 

– прослушиван 

ия (или 

просмотра) 

звукозаписи, 

сделанной 

учащимся 

 
2.3.3. Формирование ИКТ-компетентности на уроках предметной области «Математика и 

информатика» 

В соответствии с ФГОС изучение математики и информатики в начальной школе должно вестись в рамках 

единого интегрированного курса «Математика и информатика». Речь идет о формировании различных сторон 

ИКТ-компетентности, способности к решению задач работы с информацией, при необходимости применения 

средства ИКТ. В каждом из разделов курса могут быть использованы определенные ИКТ и соответственно модели 

учебной деятельности. 

При этом решается целый ряд задач: 

• повысить наглядность обучения за счет использования цифровых образовательных ресурсов, в которых 

объекты математики и информатики и операции с ними наглядно представляются на экране; 

• автоматизировать часть вычислений и различных трудоемких действий (например, вырезание и 

наклеивание), чтобы достичь более ясного восприятия ребенком логики учебной задачи в целом; 

• отработать вычислительные навыки на интерактивных тренажерах; 

• использовать различные виртуальные модели для лучшего понимания математической ситуации при 

решении задачи 
• использовать электронные таблицы и диаграммы для представления данных и оперирования ими; 

• работать с геометрическими объектами в интерактивной среде; 

• выполнять алгоритмы, в том числе математические, с помощью компьютерного исполнителя; составлять и 

записывать алгоритмы. 

 
Технологии 

 
Виртуальное 

моделирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калькулятор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамическая 

геометрия 

Метапредметные Предметные результаты Инструменты Основная Аттестация 

результаты                                                                                                     деятельность 

освоение освоение виртуальная  моделирование выполнение 

математических фундаментальных лаборатория математических задания в 

знаний и представлений, понятий математики и                                            ситуаций при виртуальной 

а также методов информатики                                                           введении лаборатории, 
информатики, ИКТ: формирование математических используемой в 

подходящих для умения использовать работу понятий и решении образовательном 

решения учебных и в виртуальных задач во всех темах процессе 

практических задач лабораториях для решения курса математики и 

начальный опыт математических и информатики 

применения практических задач 

математических 

знаний и 

информатических 
подходов в 

повседневных 

ситуациях 

формирование овладение практикой калькулятор произведение в ходе общей 
представлений о выборе произведения вычислений                                     вычислений в ходе проверки 
оптимальных средств приобретение навыков                                        самопроверки и наличия 

решения задач и самоконтроля при                                                   контроля при вычислительных 

выполнения вычислениях и оценки                                            обучении навыков 

вычислительных результата вычислительным 

действий ИКТ: формирование навыкам, в ходе 

умения пользоваться решения текстовых 

калькулятором и практических 

задач 

проверка 

сделанной прикидки 

результата 

 получение освоение  компьютерная  построение  выполнение 

 представлений о  фундаментальных система динамических заданий и мини- 
строении понятий школьного курса интерактивного геометрических проектов, в ходе 
геометрических геометрии моделирования чертежей которых 

объектов,  ИКТ: формирование геометрических                                           требуется 

пространственных умения использовать чертежей                                                      построение 

60



 
 
 
 
 
Автоматизация 

математических 

навыков 

Компьютерное 

тестирование 

 
 
 
 
 
 
Таблицы и 

диаграммы 

отношений, об 

измерениях, о 

виртуальном 

моделировании 

геометрических 

ситуаций 

 представление об 

организации 

 самостоятельной 

работы по 

формированию 

отдельных навыков с 

использованием 
интерактивных 

обучающих и 

контролирующих 

средств 
 
 представление, 

анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с 
таблицами и 

диаграммами 

компьютерные 

инструменты для 

построения геометрических 

объектов и для решения 

предметных и практических 

задач 

освоение математических  математическ 

навыков (в основном ий тренажер 

вычислительных) 

 ИКТ: формирование 
умения работать с 
интерактивными 

обучающими и 
контролирующими 

средствами ИКТ 
(тренажерами) 

 
 

 приобретение навыков  редактор 

работы с таблицами и таблиц 

диаграммами 

 ИКТ: формирование 

навыков работы с 

динамическими 

(электронными) таблицами 

и диаграммами 

 
 
 
 
 

 выполнение 

любых 

математических 

знаний, 

допускающих 

автоматическую 

проверку 

 
 
 
 

 извлечение и 
дополнение данных 
в таблицы и 

диаграммы, 

операции с 

данными, 

 обобщение 
информации с 

помощью таблиц и 
диаграмм 

динамического 

чертежа 

 
 
 

 умение 

выбрать и 

запустить 

подходящую 

компьютерную 

программу, 

выполнить 

задания, получит 

результат, 

оценить свои 

знания по 

изученной теме 

 выполнение 

задания с 

данными 

электронной 

таблицы, 

включая 

построение 

диаграммы 

заданного вида 

 
Формирование ИКТ-компетентности в курсе математики и информатики желательно вести одновременно по 

двум направлениям: в рамках проектной и учебной деятельности. При этом большинство проектов, которые удобно 

выполнять с помощью средств ИКТ, являются межпредметными и находятся на стыке информатики и предметов 

других областей (окружающего мира, русского языка, литературного чтения, технологии). Применение средств 

ИКТ в курсе математики и информатики происходит в основном в рамках учебной деятельности. Такое применение 

можно назвать компьютерное сопровождение курса математики и информатики. Оно заключается в том, чтобы 

последовательно и сравнительно регулярно решать на компьютере задачи, по содержанию связанные с программой 

по математике и информатике. В ходе этой деятельности происходит постепенное знакомство детей с различными 

компьютерными возможностями и инструментами (графическими и текстовыми). С помощью компьютера 

поддерживаются только те вопросы и задачи курса, для которых поддержка действительно оправданна, т.е. дает 

методический и технологический эффект. 

2.3.4. Формирование ИКТ-компетентности на уроках предметной области «Окружающий мир» 
Образовательный Стандарт формулирует ряд требований к изучению окружающего мира, одно из которых - 

ИКТ в достижении предметных результатов - для данного раздела является ключевым. Речь идет об освоении 

заявленных в предметных результатах освоения основной образовательной программы «доступных способов 

изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация; получение 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом пространстве)». 

Специфика предмета «Окружающий мир» позволяет эффективно формировать ИКТ-компетентность 

учащихся. Содержание предмета успешно осваивается с использованием технологий фиксации информации 

(тексты, фото-, видео-, аудио- информация и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе. 

Практически каждая тема курса «Окружающий мир» может изучаться в процессе создания соответствующих ей 

информационных объектов. 

 
Технологии 

 
Сбор данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графическое 

представление 

Метапредметные 

результаты 

 формирование 

представлений о 

фиксации объектов и 

явлений окружающего 

мира, бесед с 

интересными людьми, 

родственниками, 

специалистами в 

различных областях 

знания 

 
 
 
 

овладение 

универсальным 

Предметные результаты 

 
 освоение практических 

способов сбора различных 

типов данных, 

обеспечивающих 
формирование адекватных 

представлений об 

окружающем мире 

 ИКТ: приобретение 

навыков цифровой 

фиксации звуков и 

изображений, 

 создание цифровых 
коллекций, глоссариев и 
баз данных 

 

 овладение 

представлением о 
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Инструменты 

 
 цифровые 

камеры 

диктофоны 

 инструмент 
ы 

информационн 

ой среды 

школы 

 
 
 
 
 
 
 Редакторы 

графических 

Основная 

деятельность 

 фиксация 

неподвижных и 
движущихся 

объектов и звуков 
внешнего мира в 

цифровой форме 

 размещение 

данных в 
информационной 

среде школы 

 использование 
банка данных для 

выполнения 

практических 

заданий 

 создание 

графической 

Аттестация 

 
 публикация 

изображения и 

сообщения о 

заданном 

объекте в 

глоссарии 

 
 
 
 
 
 
 
 

 на основе 

представления



данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамическое 

представление 

данных 

 
 
 
 
 
 
Наблюдения за 

микро-

объектами 

и 
микро- 

процессами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цифровые 
измерения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ленты 

времени 

способом 

представления 

информации с 

помощью графов 

 использование 
графов в решении 

различных учебных 

предметов 

 
 
 

 приобретение 

навыков оптимального 

представления данных 

 
 
 
 
 
 
 формирование 

умений выбирать 

адекватные средства 

для решения 

 образовательных 

задач, связанных с 
наблюдением и 

подробным 

рассмотрением 

изучаемых объектов, 

фиксацией и 

хранением 

наблюдений в 

цифровом виде 

 
 

 овладение одним из 

способов фиксации 
определенных видов 

информации о 

внешнем мире, о 

самом себе 

 приобретение опыта 

сбора числовых 

данных 

 представление о 

предварительной 

калибровке и 

настройке 
оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 приобретение 

навыков поиска 

информации, 

сравнения, 

генеалогическом дереве 

как средстве визуализации 

генеалогической 

информации с помощью 

графа 

 ИКТ: овладение 

навыками построения 
генеалогического дерева в 

подходящих 

компьютерных 

программах 

 освоение доступных 

способов представлений 

данных, полученных в 

ходе наблюдений, 
экспериментов, 

измерений 

 ИКТ: освоение 

инструментов 

динамического 

представления данных 

 приобретение знаний 

об объектах окружающего 

мира, которые 

невозможно детально 

рассмотреть человеческим 

глазом 

 углубление 

представлений об 

устройстве окружающего 

мира 

 ИКТ: освоение 

доступных средств 
цифровой фиксации 

наблюдений за 
микрообъектами и 

микропроцессами 

 использование 

доступных средств 
проведения и фиксации 

измерений, в том числе 
цифровых, при 

проведении опытов и 
экспериментов в курсе 

окружающего мира 

 ИКТ: расширение 

представлений о 

возможностях ИКТ 

 приобретение навыков 

измерений с помощью 

цифровых датчиков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 представление 

хронологической 

взаимосвязи исторических 

событий и событий 
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объектов 

(генеалогическ 

их деревьев) 

 
 
 
 
 
 
 
 динамическ 

ие таблицы 

 
 
 
 
 
 
 
 цифровой 

микроскоп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 цифровые 

датчики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 программно 

е обеспечение 

для создания 

лент времени 

модели 

генеалогического 

дерева 

 организация 
информации в виде 

графов 

 
 
 
 

 табличное и 

графическое 

представление 

данных 

наблюдений, 

измерений, 

экспериментов 

 
 
 

наблюдение 

 фото- и 
видеофиксация 

наблюдений за 

 микрообъектам 
и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 проведение 

цифровых 

измерений во 

время наблюдений 

и опытов, 
предусмотренных 

программой курса 

«Окружающий 

мир» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 наглядное и 

структурированно 

е представление 

данных об 

генеалогическо 

го дерева своей 

семьи 

 
 
 
 
 
 
 
 выполнение 

задания по 

обработке 

результатов 

учебного 

эксперимента в 

динамической 

таблице 

 
 

 выполнение 

задания, 

требующего 
использования 

различных 

возможностей 

цифрового 

микроскопа 

 
 
 
 
 
 
 
 выполнение 

задания по 

измерению 

расстояния от 
места 

установки до 

неподвижного 

или 

движущегося 

объекта с 

помощью 

датчика 

расстояния 

 измерение 

температуры в 

водных и 

химических 

растворах с 
помощью 

датчика 

температуры 

 определении 

уровня 

 освещенност 
и с помощью 

датчика 

освещенности 

исследование 
звуковых волн 

с помощью 

микрофонного 

датчика 

 по 

результатам 

самостоятельн 

ой работы по



 по учение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучение 

земной 

поверхности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цифровая 
фото- и видео-

фиксация 

структурирования общественной жизни изучаемых составлению 
отдельных фактов и  формирование навыков событиях в курсе линии событий 

последовательности использования окружающего (в природе, в 

различных событий, разнообразных мира истории, в 

процессов и явлений, источников информации установление общественной 

полученных из для составления и взаимосвязей жизни) 

различных источников корректировки между ними 

хронологических 

последовательностей 
событий 

 ИКТ: приобретение 

навыков 

хронологического 

представления событий в 

цифровом виде 

 овладение  приобретение навыка  геоинфор-  использование  по итогам 

 представлениями о работы с различными мационные данных цифровых выполнения 

Земле, земной видами карт и планов, в  системы карт для решения заданий по 

поверхности, том числе с цифровыми (ГИС) практических предмету 

различными картами  web - ГИС задач, связанных с 

способами получение                                                             определением 
представления  представлений о земной                                     собственного 

информации о Земле с поверхности, еѐ форме и                                        местонахождения 

древнейших времен до размерах                                                                   и разработкой 

наших дней  ИКТ: приобретение                                            маршрутов 

навыка работы с 

цифровыми картами и интересной 

космическими снимками информации о 

земной поверхности различных 

городах, об их 

населении, о 

достопримечатель 

ностях 

Для предмета «Окружающий мир» наиболее актуальным является освоение доступных способов наблюдения, 

фото- и видеофиксации результатов наблюдений, хода образовательного процесса (определение цели 

исследования, обсуждений, выступлений учащихся). Все эти компоненты входят в отчет о работе, 

формируемый учащимися по завершении отдельного исследования или отдельной темы. 

 
Перечень возможных проектов представлен в Приложении 6. 

2.4. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

2.4.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, 

что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, пр. стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 
 

63



диалог и Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своѐ знание др. Способность к рефлексии и незнание и — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения 

формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с 

учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся и с 

учѐтом рабочей программы воспитания; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего образования, 

которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, национальных 

и этнокультурных особенностей, состава класса, а также комплекта учебников «Школа России». 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 1) результаты освоения курса; 2) содержание 

курса с указанием форм организации и видов деятельности; 3) тематическое планирование, в том числе с учѐтом 

рабочей программы воспитания. 

2.4.2. Основное содержание учебных предметов (Приложение 7), курсов внеурочной деятельности 

(Приложение 11) 

2.5. Рабочая программа воспитания 

2.5.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МКОУ «Алнерская основная школа»  (далее -Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы МКОУ 

«Алнерская основная общеобразовательная » Сухиничского района Калужской области (далее - МКОУ 

«Алнерская основная школа») и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

2.5.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
  Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МКОУ «Алнерская основная 

общеобразовательная  школа» д. Алнеры Сухиничского района Калужской области обусловлен тем, что 

государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития 
требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В 

условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

   При построении воспитательной системы МКОУ «Алнерская основная общеобразовательная школа» мы исходим 
из того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем 

осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных достижений. Воспитательная система должна 

способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным 
участником и творцом школьной действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться 

успеха в рамках образовательной системы. 
     Мы стремимся к интеграции учебной и вне учебной деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать условия, 



в которых само освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить свои потребности в самореализации. В 
этом случае учиться хорошо станет престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика возможно станет 

не только фактом его биографии (что само по себе достаточно значимо), но и достоянием школы, объектом 

сопереживания и основой мотивации остальных школьников. 
   МКОУ «Алнерская основная общеобразовательная школа» является основной общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 38 человек, численность педагогического коллектива – 

9 человек. Обучение ведѐтся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: начальное общее образование, основное 
общее образование. В школе работает дошкольная разновозрастная группа. 

   МКОУ «Алнерская основная общеобразовательная школа»  (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 
культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее пятидесяти учащихся. 

Нет ставок социального педагога, психолога. Кроме учащихся, проживающих в СП «Деревня Алнеры», «Деревня 

Верховая», школу посещают много учеников из г. Сухиничи, добираясь до школы на школьном автобусе. Данные 
факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  

положительные стороны. 

   Социокультурная среда СП «Деревня Алгнеры» более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 
внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и 

приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания.  
   Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром села.  

   Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. 

В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 
уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы родились или живут в сельском поселении , 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 
педагогами,  школьниками и их родителями.  

   В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная 
возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста.  
    Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

 
   Коллектив педагогов школы постоянно разрабатывает такие формы деятельности, где любой ученик школы мог 

проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя проектирование новых ситуаций 
достижения, и разработку возможных сфер проявления личности школьника в образовательной среде школы.   

    Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являлются: 

-  развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству;  
- интеллектуальное  духовное развитие личности ребенка;  

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения.  
 

   Процесс воспитания в МКОУ «Алнерская основная школа» основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  
- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 
объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности.  
Основными традициями воспитания в МКОУ «Алнерская основная школа» являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими датами и направлениями 

воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 
педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        увеличивалась и его роль в таких 
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревно-вательность между классами и максимально 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную,   личностно   развивающую,  организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Значимые партнеры школы. Школа сотрудничает и взаимодействует с рядом предприятий и организаций: 

• Районный методический кабинет - оказание методической помощи школе, проведение совместных 

мероприятий; 

• СЦДО «Дом Детского Творчества» - организация дополнительного образования детей, спорт и творчество 



(кружки секции), совместные мероприятия, координация работы РДШ и РСМ; 

• ОМФиС (отдел молодежи)- проведение совместных мероприятий, волонтерская деятельность, участие в 

работе молодежного Совета района; 
• Районный музей боевой и трудовой славы (совместные мероприятия, экскурсии) 

• ДШИ -детская школа искусств - организация дополнительного образования детей; 

• МКУ МСКК «Дом культуры» - посещение спектаклей, мероприятий, проведение совместных мероприятий; 
• МКУ МЦБС «Сухиничская детская библиотека»; 

• СРЦН «Лучики надежды»- проведение совместных мероприятий; 

• ЦЗН (центр занятости населения)- проведение профориентационной работы в школе. 

• МОМВД «Сухиничский» - проведение совместных мероприятий, беседы, профилактическая работа, 

профориентация; 

• Прокуратура города Сухиничи - беседы, профориентация, совместные мероприятия, профилактическая 

работа; 

• Сухиничская межрайонная больница №5 - проведение совместных мероприятий по здоровому образу жизни 

учащихся (беседы, классные часы, праздники). 

Подрядные организации, которые на договорной основе обеспечивают охрану и антитеррористическую 

защищенность здания школы, содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой. Школа 

заключает договора о сетевом взаимодействии МОУ ДОД СЦДО «Дом Детского Творчества», СРЦН «Лучики 

надежды» и другими. 
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Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 

Команда администрации школы - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 

руководители, в педагогическом составе - преобладает соотношение стажистов с большим опытом педагогической 

практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, для сопровождения всех 

категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по 

качеству обеспечиваемого образования МКОУ «Алнерская основная школа». 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры, а также 

отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребѐнка. 

Особенности контингента учащихся. В 1-9 классах школы обучается 38 обучающихся в 

зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

• по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня подготовки к 

обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются нарушения речи, задержка психического развития, 

умственная отсталость. Наряду с Основной образовательной программой начального и основного общего 

образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы различных 

нозологий. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. Процент детей, 

которые имеют логопедические и дефектологические нарушения - небольшой; 

• по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного 

ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с дивиантным поведением, дети, 

стоящие на различных видах учета. 

• по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей СП «Деревня 

Алнеры», СП «Деревня Верховая» школы. Среди учащихся есть дети разных национальностей. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы 

персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов. 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении конструктивных 
отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного уклада. 

3) Курс «Основы проектной деятельности», как форма организации целенаправленной системной работы по 

развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной 

деятельности. 

4) Обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за 

счет профессионального ресурса педагогов школы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается процесс 

воспитания в МКОУ «Алнерская основная школа»: 

• Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной 

организации. 

• Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и общественные проблемы 

являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся. 

• Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности. 

• Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

• Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

• Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско -

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

• Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

• Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для каждого 

ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов. 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 
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деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д. 

Основные традиции воспитания в МКОУ «Алнерская основная школа»: 

• ключевые общешкольные дела, стержень годового цикла воспитательной работы школы, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• коллективная разработка, важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

• ступени социального роста обучающихся условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления 

ребенка его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение 

конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной активности; 

• конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, 

ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, педагоги школы 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• формирование корпуса классных руководителей, ключевая фигура воспитания в школе – классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.5.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, 

- это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу  Отечества как 

свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МКОУ «Алнерская основная школа» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной 

цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 

чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования} таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

• усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут; 

• самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника; 

• развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 
домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

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

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

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

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

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 
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широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для: 

• становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; 

• утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

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

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 
с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, 

так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь . 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст -

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 

чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных и 

коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, 

чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

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

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 
основных задач: 

• поддерживать традиции школы и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

• реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 

проведенных дел и мероприятий; 

• инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ и «Орлята 

России»); 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

2.5.4. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.5.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

• патриотический проект «Великие люди» в стиле передачи «Закрытый показ»; 

• патриотическая акция «Окна Победы» (украшение окон, выставка рисунков и поделок учащихся для 

просмотра жителями микрорайона); 

• акция и мероприятия организации «Орлята России»; 

• экологические акции по сбору отработанных батареек, макулатуры (в сборах активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

• ежегодная экологическая акция по уборке березовой рощи; 

• акция «Неделя без турникетов» (предприятия на неделю открывают свои двери для экскурсий школьников. 

Это возможность «изнутри» увидеть работу предприятий, на которых они могут в будущем работать, познакомиться 

с трудовыми коллективами и их традициями, определиться с выбором будущей профессии); 

• акция «Георгиевская ленточка» (посвящѐнная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

9 мая ученики старших классов участвуют в раздаче символических ленточек); 

• открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных площадок; 

• общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 
обсуждаются насущные проблемы; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

• спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья, спортивные праздники, дни сдачи ГТО; 

• досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню снятия 

блокады, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

• День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

• День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

• праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

• Предметные недели (чтения, литературы, русского языка, математики, окружающего мира, и т.п.); 
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• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

• еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

• награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.5.4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
• работу с классным коллективом; 

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

• работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

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

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
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• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

2.5.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
 

Виды 

деятельности 

Познавательная 

деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественное 

творчество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Характеристика направлений 

 
Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира. 

Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на 

раскрытие их творческих 

способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников 

к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие 

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, 

формирование навыков 

взаимоуважения и взаимопомощи, 
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«Умелые 

ручки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Уроки нравственности»



 
Краеведческая 

деятельность 

 
 
 
 
 
 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 
 
 
 
 

Трудовая 

деятельность 

чувства милосердия и сострадания 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Организация субботников, трудовых 

десантов по уборке территории 

школы, березовой рощи 

направленная на воспитание у 

школьников трудолюбия и 

уважительного отношения к 

физическому труду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Шахмты» 

 

 

 
 
 

 

 

+ 

 
Курс дополнительного 

образования СЦДО 

проводимый на базе школы 

«Туризм» 

 
 
 
 

«Баскетбол», «Волейбол»,  

 
 
 
 
 
 

 

+ 

 
2.5.4.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

•включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

•организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

•неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

•инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.5.4.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам -

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 5-9 классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

•через деятельность Совета школы создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п. 

На уровне классов: 

•через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, представляющих 
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интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой совета 
старшеклассников и классных руководителей. 

На индивидуальном уровне: 
•через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 

2.5.4.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные школьные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 
родителями школьников, после окончания учебного года; 

•регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в цирк, просмотр фильмов в кинотеатр, 
спектаклей в театр; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, 

расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня -

у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

2.5.4.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка -

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (Районный профориентационный проект 

«Перспектива»); 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

2.5.4.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, педагогов, родителей, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях «VK» с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном     пространстве,     привлечения     внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

2.5.4.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметноэстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) 

и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых оборудование во дворе школы игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.5.4.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители получают 

рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, сообщества в социальной сети, родительских 

чатов: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости, обратная связь 

с родителями. 

На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

(законных представителей). 

2.5.4.11. Модуль «Волонтерская деятельность» (волонтерский отряд «Маяк») 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 
• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

• привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сад, центр 
социальной помощи семье и детям) 
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• в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений; 

• участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи нуждающимся. 

На уровне образовательной организации: 

участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. На 

базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Маяк». 

2.5.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МКОУ «Алнерская основная школа» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации школы) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться 

учителя-предметники и классные руководители, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 
п/п Направление 

 
 
1 Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития 

обучающихся 

 
 
2. Состояние совместной 

деятельности обучающихся и 

взрослых 

Критерии 

 
 
Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Способ 

получения 

информации 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО -

наличие 

проблем) 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Ответственные 

 
 
Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 
 
Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Оценочный 

инструментарий 
 
Методика 

Н.П. Капустина 

 
 
 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 
2.5.5.1. Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного развития 

школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

• недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, умения находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

• недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и общественной 
жизни. 

• трудности в профессиональном самоопределении. 

2.5.5.2. Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых проблем: 

• затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

• проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми деятельности; 

• не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей; 

• стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные отношения 
складываются не со всеми школьниками. 
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2.5.5.3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 
Большинство педагогов имеют четкое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности. Администрацией создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

(курсы повышения квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). 

Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности классных руководителей со 

своими воспитанниками. 

2.5.5.4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения мероприятий, 

спортивных соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного процесса, организации встреч с 

интересными людьми, а также проведения профилактической работы. В школе имеется спортивный зал, 

универсальная спортивная площадка. Спортивная база полностью обеспечена необходимым оборудованием. Для 

проведения различного рода мероприятий активно используются просторные рекреации. С 2022 года в школе 

открыта «Точка роста». 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-воспитательного процесса школа 

информатизирована. Функционирует Служба школьной медиации (примирения). Используются ресурсы 

социальных партнеров. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечѐт за собой развитие инновационного потенциала и организационной 

культуры образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, 

творческих детей как основы совершенствования качества результатов деятельности школы. 

2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с 

определением ФГОС НОО - комплексная программа формирования у обучающихся 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 ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательной организации, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если 

это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону актуального 

развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 
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здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по еѐ реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о 

влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для 

здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно 

поддерживать своѐ здоровье; 

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

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

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 обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, 

игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации; 
- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 
- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы МКОУ «Алнерская основная школа»  по реализации программы 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Во всех кабинетах начальной школы установлены двухместные парты с регулируемой высотой, произведена 

замена окон с целью повышения уровня естественной освещенности и поддержания оптимального температурного 

режима. 

Школьная столовая на 25 посадочных мест позволяет организовать горячее питание обучающихся. Все 

обучающиеся начальной школы получают горячее питание в виде завтраков 5 раз в неделю. Отдельные категории 

обучающихся (дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей) получают бесплатное питание. Приготовление 

пищи происходит на базе школьной столовой. В школе имеется холодильник, что позволяет увеличить сроки 

реализации скоропортящейся продукции, вносить в меню овощные салаты. 
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В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, корт с искусственным покрытием, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарѐм. В программу по физической культуре включена 

начальная лыжная подготовка, которая проводится на школьной спортивной площадке. 

Медицинский кабинет – ФАП СП «Деревня Алнеры». 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает фельдшер ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района», 

режим работы - с 8.00 до 15.00 2 раза в неделю. Профилактические осмотры обучающихся проводятся в соответствии 

с национальным календарем специалистами ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района», Роспотребнадзором по 

Калужской области. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов,фельдшер, педагог-психолог, учителя физической культуры. 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

реализуется с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы, «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 

экономика» и др. и темы, «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

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

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют 

разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения. 

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

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. В коридорах 

начальной школы имеются стенды по безопасности дорожного движения, правилам поведения в экстремальных 

условиях. 

В курсе «Английский язык» в учебниках 2-4 классов содержится достаточное количество информации, 

направленной на развитие интереса к прогулкам на природе (Let's have a picnic. (4 класс), подвижным играм (We likep 

laying games (4 класс), участию в спортивных соревнованиях (расспросите друг друга о том, в какие спортивные игры 

ты умеешь играть? (2 класс), знакомство с основами здорового питания (Heal thy food (3 класс), формирование 

основных принципов организации режима дня (Would you liket obe heal thy? (3 класс). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о проблемах окружающей среды, об элементарных 

правилах поведения в парке, лесу (расспросите друг друга о том, как ты ведешь себя во время пикника (4 класс), о 

средах обитания животных («Where do you live?» (2 класс, 4 класс). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 класс) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», 

представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 

ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает разные формы организации занятий по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации 
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и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях). 

Расписание занятий в 1-х классах составлено с учетом требований, предъявляемых к организации обучения в 

1-х классах. 

Вопросы здоровьесбережения систематически обсуждаются на заседаниях педагогических советов, 

методического объединения учителей начальных классов. В программу деятельности администрации включен 

тематический контроль «Объем домашних заданий». 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа 

России» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Все кабинеты начальной школы оснащены комплектами мультимедийной аппаратуры. В школе строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа 

России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности 

в дошкольном возрасте) к учебной. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию утренней зарядки и перемен активных движений (динамических пауз) после 3 и 4-го уроков; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (недель здоровья, соревнований, и т. п.); 

• проведение семейных спортивных праздников и конкурсов, с целью пропаганды здорового образа жизни. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- проведение дней здоровья, охватывающих обучающихся различных групп здоровья и позволяющих 

проявить свои способности в соответствии с особенностями здоровья обучающихся; 

- разработаны рабочие программы по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности. 

В      программу      внеурочной      деятельности      обучающихся      начальной      школы      внесены      занятия 

физкультурно-оздоровительной направленности: секции баскетбола, волейбола, в 1-4 классах, программы «Уроки 

здоровья». 

5. Организация работы с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 
здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих бесед; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

Планируемые результаты реализации Программы 
К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

- стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
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- рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 
- активное участие родителей в делах класса; 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и ЗОЖ. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики уровня 

физической подготовленности; динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости еѐ коррекции 

целесообразно проводить в школе систематический мониторинг. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной системе 
образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления 

образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат 

итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

в которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты 

обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного учреждения 

обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

• Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
 
п-п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 

 

Методика 

Методика Филипса «Диагностика школьной тревожности» 

Диагностика уровня субъективного контроля «Что зависит от меня» 

Диагностика «Комфортность на уроке» 

Проф. медицинские осмотры 

«Отношение ребѐнка к обучению в школе» 
 

«Рисунок семьи» 
 

«Личностные ожидания ребѐнка в общении со взрослыми» 

Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества Д. 

Россела и И. Фергносона 

И другие 

 

Инструментарий 

Тест - опросник 

Тест - опросник 

Анкета 

Измерение массы тела, роста, АД. 

Тест - опросник 

Художественное изображение, 
собеседование 

Анализ ситуаций 

Тест - опросник 
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2.7. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети- инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения 

и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или индивидуальное обучение по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; определение 

особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых 
занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

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

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с 

ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 
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обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 
приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам -

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом     работы является особым     образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных     (вариативных)     условиях     обучения,     воспитания, развития,     социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 
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взаимодействие учителей школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья     в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (ЦПМПК). 

Взаимодействие учителей школы предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. Форма организованного взаимодействия специалистов – консилиум школы, 

который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы создаѐт в школе специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной 

деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. Дифференцированный подход к учащимся 

обеспечивается так же средствами УМК «Школа России». 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого обеспечивается переподготовка и повышение квалификации учителей школы, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники школы имеют чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической 

базы, создающей адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы, обеспечивающую возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая 

пандусы, комнату психилогической разгрузки). 

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является информационная образовательная среда и на этой 

основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 



современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является широкий доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МКОУ «Алнерская основная школа»  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за 

счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной деятельности, 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 
занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

потребностей обучающихся и их родителей. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного 

предмета обязательной части - русский язык. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в МКОУ «Алнерская основная школа»». Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. 

Для учащихся 1-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 

классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - 35 минут; 

- во 2-4 классах - 40 минут. 

 

 

Учебный план МКОУ «Алнерская основная общеобразовательная школа» на 2022 – 2023 учебный 

год сформирован в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального уровня:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС начального общего образования);  



Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов образовательных 

организаций);  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от31.05.2021 N 

287 (для V-IX классов образовательных организаций);  

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от  

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года);  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28;  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (с изменениями);  

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;   

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

 

1.2 Реализуемые основные общеобразовательные программы   

• общеобразовательная программа начального общего образования (2-4 классы) ФГОС 2009;  

• общеобразовательная программа начального общего образования (1 классы) ФГОС 2021;  

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (3,7 класс) ФГОС 2014; 

• общеобразовательная программа основного общего образования (6-9 классы) ФГОС 2010;  

• общеобразовательная программа основного общего образования (5 классы) ФГОС 2021; 

• адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ФГОС 2014 (3 класс) 

 



2.1 Пояснительная записка   

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой начальной школы. В 1 

классе учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 2021.  

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования 2009.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2-4 классы по 17 часов за год, соответственно по 0,5 часов в неделю в каждом классе, используется 

на изучение учебных предметов «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном русском 

языке».  

Используемые УМК  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, утверждѐнный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК:  

• 1-4 класс – «Школа России»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Годовой учебный план  

ФГОС 2021, 1 класс  

 

Предметные области  Учебные предметы  
Количество 

часов в год  

Всего  

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  

 

165 165 

Литературное чтение  

 

132  132  

Математика и 

информатика  
Математика  165 165 



Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  
Окружающий мир   66  66  

Искусство  

Музыка  

 

33  33 

Изобразительное искусство  
33  33  

Технология  Технология   

 

33  33  

Физическая культура  Физическая культура  

 

66  66 

 Итого:   

 

693  693 

Максимально допустимая нагрузка  

 

693  693 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС 2009, II-IV классы 

 

Предметные области  Учебные предметы  

 Количество часов в 

год  

Всего  

II III  IV   

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  136 136  

 

136  408 

Литературное чтение  136 136  102  374 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(англ.)  

68 68  68  204 

Математика и 

информатика  
Математика  

 

136 

 

136 
 

136 
408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир   

 

 

68 

 

 

68  

      

68  

 

204 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

  

34  34  

Искусство  
Музыка  34 34 

 

34  102  



Изобразительное 

искусство  

 

34 
 

34 

 

34  
102 

Технология  Технология   34 34  

 

34  102 

Физическая культура  Физическая культура  102 102  102  306 

 Итого:  748 748  

 

748  2244 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 
 

17 
17 17 34 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

 

17 17 17 34 

 
Итого: 

 

34 

 

34 

 

34 

 

68 

 

Всего:   

782 782  

 

782  2346 

Максимально допустимая нагрузка  782 782  

 

782  2346 

 

 

 

 

 

2.3 Недельный учебный план  

ФГОС 2021, 1 класс  

 

Предметные области  Учебные предметы  

Количество 

часов в 

неделю  Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык  5 

 

5 

Литературное чтение  

 

4  4 

Математика и информатика  
Математика  5 5 

Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир)  Окружающий мир  2  2 

Искусство  

Изобразительное искусство  
1 1  

Музыка  1 

 

1 

Технология  Технология  1  

 

1  

Физическая культура  Физическая культура  

 

2 2  

 Итого:  

 

21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка   21  21  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС 2009, II-IV классы 

 

Предметные области  
Учебные 

предметы  

 Количество часов в 

неделю  Всего  

II III  IV  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  4 4  

 

4  12 

Литературное 

чтение  

4 4  3  11 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(англ.)  

2 2  2  6 

Математика и 

информатика  
Математика  

 

4 
 

4  

 

4  
12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающиймир)  
Окружающий мир   

 

2 2  2  6 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы 

православной 

культуры 

 

 1  1  

Искусство  

Музыка  1 1  

 

1  3 

Изобразительное  

искусство  

1 1  1  3 

Технология  Технология   1 1  

 

1 3 

Физическая культура  Физическая 

культура  

3 3  3  9 

 Итого:  

 

22 22  22  66 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский 

язык 

0,5 
0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

0,5 

0,5 0,5 1,5 

 
Итого: 

 

1 
1 1 3 



Всего   

23 

 

23 

 

23 
69 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23  23  

 

23  69 

 

 

 

 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии и ансамбли, 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. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы используются возможности организаций и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности школьного оздоровительного лагеря. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В МКОУ 

«Алнерская основная школа», внеурочная деятельность осуществляется по комбинированной схеме в 

сотрудничестве с другими организациями, учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами и учреждениями культуры с участием педагогов школы. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в школе заключается в 

создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе предполагается, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники МКОУ «Алнерская основная школа»  (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, педагог-психолог). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для 
развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности на учебный год 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
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ООП НОО, взаимодействуя с другими организациями создается общие программно-методическое пространство, 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые ориентируются на планируемые результаты 

освоения ООП НОО. 

План внеурочной деятельности, его состав и структура, составлен с учѐтом индивидуальных особенностей и 

запроса обучающихся на добровольной основе и исходя из возможностей образовательного учреждения 

(Приложение 9). 

3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется с учѐтом мнений участников образовательных отношений, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя, четвертная система организации учебного года. 

Продолжительность учебного года начального общего образования составляет 33 (1 класс) - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, в 1 классе – 

не менее 37 дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Календарный учебный график на каждый учебный год корректируется с учетом календаря и является 

приложением к программе (Приложение 10). 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания (Приложение 12). 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МКОУ «Алнерская основная школа», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых результатов 

еѐ освоения; 

- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные 

обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Для реализации ООП начального общего образования, достижения планируемых результатов в школе 

имеется коллектив специалистов, объединенных единой организационной структурой, обеспечивающей 

эффективность системы управления всеми участниками образовательного процесса, совершенствуется система 

взаимодействия с социальными партнерами. 

Функциональные обязанности определены в соответствии с должностными инструкциями, разработанными 
на основе «Квалификационных характеристик должностей работников образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

МКОУ «Алнерская основная школа» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Кадровый состав 

Административный состав 

Ф.И.О. Должность  

Головинов В.А.           Директор 

Мишина Л.В. Заместитель директора во учебно-воспитательной работе 

Горяминская А.А. Советник директора 

 
Педагогический состав начальной школы 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки КО - 3 человека. 
Категории педагогического коллектива: 

• Высшая категория – 
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• Первая категория – 44% • 
Без категории –56% 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 
Должность 

 
 
 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель 

руководителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психолог 

Должностные 

обязанности 

 
 
 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Координирует работу 

преподавателей, 

классных 

руководителей, 
разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 
совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 
 
Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется/ 

имеется) 

1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/1 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню Фактический 

квалификации 

 
 

Высшее профессиональное Высшее 
образование по направлениям профессиональное 

подготовки «Государственное и образование, стаж 

муниципальное управление», работы на 

«Менеджмент», «Управление руководящей 

персоналом» и стаж работы на должности – 3 год, 

педагогических должностях не педагогический стаж – 

менее 5 лет либо высшее 22 года 
профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее профессиональное Высшее 

образование по направлениям профессиональное 

подготовки «Государственное и образование, стаж 

муниципальное управление», работы на 

«Менеджмент», «Управление педагогической 

персоналом» и стаж работы на должности: 

педагогических должностях не заместитель директора 

менее 5 лет либо высшее по УВР - 38 года, 

профессиональное образование и заместитель директора 

дополнительное профессиональное по ВР - 23 года, и на 

образование в области руководящей 

государственного и муниципального должности 18  

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее профессиональное Высшее 

образование или среднее профессиональное 

профессиональное образование по образование –5 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

Высшее профессиональное КПК «Формирование 
образование или среднее профессиональных 

профессиональное образование по компетенций 
направлению подготовки педагогических 

«Педагогика и психология» без работников в области 
предъявления требований к стажу психолого-педагогиче 

работы либо высшее ского сопровождения 
профессиональное образование или общего образования в 

среднее профессиональное условиях реализации 

образование и дополнительное требований ФГОС» -
профессиональное образование по 350 ч. 

направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 
Работая в единой команде, все педагогические работники нацелены на создание условий для самовыражения 

каждого ученика, проявления его интеллектуальных и творческих способностей в урочной и внеурочной 

деятельности, для этого: 

• реализуют образовательную программу начальной школы в разнообразных организационно-учебных 
формах (уроки, учебные экскурсии, проекты); 
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• организуют развивающую образовательную среду для школьников, которая позволяет учащимся 

реализовать на деле свои замыслы, является местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей; 

• организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и 

образовательных событий, предоставляют школьникам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и 

специалистов школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 

Комплексом мер по модернизации системы общего образования Калужской области принимается нормативное 

бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение 

качественных результатов деятельности каждого педагога. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления учреждения в распределении поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам 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. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося решать 

личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной системы результативности и 

качества образования, не только в отметках и уровне обученности по конкретному предмету, но и в показателях 

развития компетентностей учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования. Для качественной реализации ООП для педагогов 

необходимы как одноразовые курсы повышения квалификации (в объеме не менее 72 часа) для работы в новых 

педагогических условиях введения ФГОС (не реже одного раза в три года), а также программ стажировки на базе 

инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Система профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников включает: 

- комплексное взаимодействие МКОУ «Алнерская основная школа»  с РМК; 

- оказание научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогическим работникам 

Калужским государственным институтом развития образования (КГИРО), ЦПМПК. 

Повышение квалификации педагогов школы проходит в соответствии с графиком курсовой подготовки. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 
- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 

Организация методической работы 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам освоения 

основных образовательных программ: 

• иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения основных 

образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения 
промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь 

проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики 

учебного предмета; 

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика 

(ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы: 

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал 

для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

• достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
• реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики 
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сформированности универсальных учебных действий; 

• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения. 

План методической работы по реализации ФГОС в начальной школе. 

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Задачи: 

1)выявление уровня ресурсной обеспеченности начального общего образования в условиях реализации 

ФГОС; 

2)совершенствование нормативно-правовой и научно-методической базы для реализации ФГОС НОО; 

3)обеспечение подготовки педагогических работников к реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, ориентация их на ценностные 

установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом. 

Внутришкольная модель методического сопровождения педагогов при реализации ФГОС НОО формируется 

и структурируется в соответствии с компонентами педагогического труда. Работа учителя есть сложнейшая 

психическая реальность, представленная в виде многомерного пространства, состоящего из трех взаимосвязанных 

элементов: 

- педагогическая деятельность; 

- личность учителя; 

- психолого-педагогическое общение. 

Организация методической поддержки (консультирование, общешкольные семинары, педагогические 

советы). Это направление носит в основном характер передачи информации, но формы здесь могут быть самыми 

разнообразными. Их можно разделить на активные и пассивные. 

Пассивные: 

- выступление на педсовете (конференции); 

- анкетирование (другие формы опроса); 

- ознакомление с печатной информацией (книги, учебные пособия) и т. д.; 

Активные: 

- дискуссии, 

- деловые игры, 

- тренинги и т. д. 
В системе методической работы с педагогическими кадрами предпочтение отдается активным формам. 

1. Создание организационных и методических (консультирование) условий для участия педагогов школы в 

различных мероприятиях: курсы, конференции, круглые столы, семинары практикумы и т. д. 

1. Оказание методической поддержки педагогам, ведущих свою научно-исследовательскую деятельность, 

педагогический эксперимент. 

2. Информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических мероприятиях 

(конференции, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства) по представлению, обобщению своего 

опыта. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение. 

Психолого-методическая помощь, связанная с внедрением личностно ориентированных технологий обучения 

в учебный процесс (как в сфере взаимодействия, так и во взаимоотношениях с детьми). 

Профилактическая направленность, связанная с приобретением учителями навыков эмоционального 

саморегулирования, развитием способности сохранять и активизировать компенсаторные, защитные и 

регулятивные механизмы с целью сохранения эмоционального здоровья, профессионального долголетия. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
в соответствии с требованиями ФГОС 

№  Базовые Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

компетентности 

педагога 

I. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и Данная компетентность является Умение создавать ситуацию успеха для 

возможности выражением гуманистической позиции обучающихся; 
обучающихся педагога. Она отражает основную задачу  умение осуществлять грамотное 

педагога — раскрывать потенциальные педагогическое оценивание, мобилизующее 
возможности обучающихся. Данная академическую активность; умение находить 

компетентность определяет позицию положительные стороны у каждого 
педагога в отношении успехов обучающегося, строить образовательный 

обучающихся. Вера в силы и возможности процесс с опорой на эти стороны, 
обучающихся снимает обвинительную поддерживать позитивные силы развития; 
позицию в отношении обучающегося,  умение разрабатывать 
свидетельствует о готовности индивидуально-ориентированные 

поддерживать ученика, искать пути и образовательные проекты 
методы, отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 
любить ребѐнка — значит верить в его 
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педагогическую деяте ьность 

 
 
 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Открытость к принятию 
других позиций, точек 

зрения 
(неидеологизированное 

мышление педагога) 

 
 
 
 

1.4 Общая культура 

 
 
 
 
 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

 
 
 
 

1.6 Позитивная 
направленность на 

педагогическую 

деятельность. 
Уверенность в себе 

 
 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

 
 
 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 
индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

 
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

 
 
 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

 
 
 

3.3 Умение превращать 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

Интерес к внутреннему миру обучающихся Умение составить устную и письменную 
предполагает не просто знание их характеристику обучающегося, отражающую 
индивидуальных и возрастных разные аспекты его внутреннего мира; 
особенностей, но и выстраивание всей  умение выяснить индивидуальные 

педагогической деятельности с опорой на предпочтения (индивидуальные 
индивидуальные особенности образовательные потребности), 
обучающихся. Данная компетентность  возможности ученика, трудности, с 

определяет все аспекты педагогической которыми он сталкивается; 
деятельности  умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

 умение показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 
Открытость к принятию других позиций и Убеждѐнность, что истина может быть не 

точек зрения предполагает, что педагог не одна; 

считает единственно правильной свою  интерес к мнениям и позициям других; 
точку зрения. Он интересуется мнением  учѐт других точек зрения в процессе 

других и готов их поддерживать в случаях оценивания обучающихся 
достаточной аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 
Определяет характер и стиль  Ориентация в основных сферах 

педагогической деятельности. Заключается материальной и духовной жизни; 
в знаниях педагога об основных формах  знание материальных и духовных интересов 

материальной и духовной жизни человека. молодѐжи; 
Во многом определяет успешность  возможность продемонстрировать свои 

педагогического общения, позицию достижения; 
педагога в глазах обучающихся  руководство кружками и секциями 

Определяет характер отношений в учебном      В трудных ситуациях педагог сохраняет 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. спокойствие; 
Способствует сохранению объективности эмоциональный конфликт не влияет на 
оценки обучающихся.                                          объективность оценки; 
Определяет эффективность владения не стремится избежать эмоционально- 
классом напряжѐнных ситуаций 

В основе данной компетентности лежит  Осознание целей и ценностей 
вера в собственные силы, собственную              педагогической деятельности; 

эффективность. Способствует позитивным  позитивное настроение; 
отн ошени ям  с  к оллегами  и  о буч а ющи м ися .  желание работать; 
Определяет позитивную направленность на  высокая профессиональная самооценка 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
Основная компетенция, обеспечивающая Знание образовательных стандартов и 

эффективное целеполагание в учебном             реализующих их программ; 
процессе. Обеспечивает реализацию осознание нетождественности темы урока и 

субъект-субъектного подхода, ставит цели урока; 
обучающегося в позицию субъекта владение конкретным набором способов 

деятельности, лежит в основе                             перевода темы в задачу 
формирования творческой личности 
Данная компетентность является Знание возрастных особенностей 

конкретизацией предыдущей. Она обучающихся; 
направлена на индивидуализацию владение методами перевода цели в учебную 

обучения и благодаря этому связана с задачу на конкретном возрасте 
мотивацией и общей успешностью 

 
 

III. Мотивация учебной деятельности 
Компетентность, позволяющая                           Знание возможностей конкретных учеников; 
обучающемуся поверить в свои силы,                постановка учебных задач в соответствии с 

утвердить себя в глазах окружающих, один возможностями ученика; 
и з гла вны х  способов о бе спеч и ть  демонстрация успехов обучающихся 

позитивную мотивацию учения родителям, одноклассникам 

Педагогическое оценивание служит  Знание многообразия педагогических 

реальным инструментом осознания                    оценок; 
обучающимся своих достижений и  знакомство     с литературой по данному 

недоработок. Без знания своих результатов       вопросу; 
невозможно обеспечить субъектную  владение различными методами оценивания 

позицию в образовании и их применение 

Это одна из важнейших компетентностей, Знание интересов обучающихся, их 
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ра рабо ке обра ате ьных программ 

участие обуча ихся и их роди елей  
ра работке обра о ате ьной программы, 

учебную задачу в обеспечивающих мотивацию учебной внутреннего мира; 

личностнозначимую деятельности ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1       Компетентность в                 Глубокое знание предмета преподавания,          Знание генезиса формирования предметного 

предмете преподавания        сочетающееся с общей культурой педагога.     знания (история, персоналии, для решения 
Сочетание теоретического знания с каких проблем разрабатывалось); 
видением его практического применения, возможности применения получаемых 
что является предпосылкой установления         знаний для 
ли ч н остн ой  объяснения социальных и природных 

значимости учения явлений; 

владение методами решения     различных 

задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в Обеспечивает возможность эффективного Знание нормативных методов и методик; 
методах преподавания усвоения знания и формирования умений, демонстрация личностно ориентированных 

предусмотренных программой. методов образования; 
О
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;
ие своих находок и методов, авторской 

знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 
использование новых       информационных 

технологий; 

использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в Позволяет осуществить индивидуальный Знание теоретического материала по 

субъективных условиях подход к организации образовательного психологии,                            характеризующего 

деятельности (знание процесса. Служит условием гуманизации индивидуальные особенности обучающихся; 
учеников и учебных             образования. Обеспечивает высокую                 владение            методами            диагностики 

коллективов)                         мотивацию академической активности              индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

использование знаний по психологии в 

организации 

учебного процесса; 

разработка индивидуальных проектов на 
основе личных 

характеристик обучающихся; 

владение методами социометрии; 

учѐт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом 
процессе; 

знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и 
их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести Обеспечивает постоянный  Профессиональная любознательность; 

самостоятельный поиск профессиональный рост и творческий  умение пользоваться различными 

информации подход к педагогической деятельности. информационно- поисковыми технологиями; 
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педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать Умение разработать образовательную Знание образовательных стандартов и 

образовательную программу является базовым в системе примерных программ; 
программу,                            профессиональных компетенций.                       наличие        персонально        разработанных 

выбрать учебники и              Обеспечивает реализацию принципа                  образовательных программ: характеристика 
учебные комплекты              академических свобод на основе                         этих программ по содержанию, источникам 

индивидуальных образовательных                     информации;     по     материальной     базе,     на 
программ. Без умения разрабатывать которой должны реализовываться программы; 
образовательные программы в по     учѐту     индивидуальных     характеристик 
современных условиях невозможно обучающихся; 
творчески организовать образовательный обоснованность используемых 

п
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ательные программы выступают 

образовательных 

програм м; средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. Компетентность в        и
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позволяет осуществлять преподавание на          
индивидуального образовательного маршрута; 
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сос ав яе  су ь едагогической 

ре ения ре аю ие пра и а), так и 

примеры ра ре ения к нкре ных 

методическая компетентность; 

гото ность к сотрудничест у 

си ы. рамо ное педагогическое 

обуча егося от не ней оценки к 

оцени ания; 

умение перейти от педагогического 
педагога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

 
 
 
 
 
 
6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 
способах деятельности 

 
 
 
 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

 
 
 
 
 
 
 
6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 Компетентность в 

использовании 

различных уровнях обученности и участие работодателей в разработке 

развития обучающихся. образовательной программы; 
Обоснованный выбор учебников и учебных знание учебников и учебно-методических 
комплектов является составной частью комплектов, используемых в образовательных 

разработки образовательных программ, учреждениях, рекомендованных органом 
характер представляемого обоснования управления образованием; 
позволяет судить о стартовой готовности к обоснованность выбора учебников и 

началу педагогической деятельности, учебно-методических комплектов, 
позволяет сделать вывод о готовности используемых педагогом 
педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 
Педагогу приходится постоянно принимать Знание типичных педагогических ситуаций, 
решения: требующих участия педагога для своего 
как установить дисциплину; решения; 
как мотивировать академическую владение набором решающих правил, 

активность; используемых для различных ситуаций; 
как вызвать интерес у конкретного владение     критерием     предпочтительности 
ученика; при выборе того или иного решающего 

как обеспечить понимание и т. д. правила; 
Разрешение педагогических проблем знание критериев достижения цели; 

деятельности. При решении проблем могут 
знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

применяться как стандартные педагогических ситуаций; 

творческие (креативные) или интуитивные 
развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

Является одной из ведущих в системе Знание обучающихся; 
гуманистической педагогики. компетентность в целеполагании; 
Предполагает способность педагога к предметная компетентность; 
взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять интересы 

и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

Добиться понимания учебного материала Знание того, что знают и понимают ученики; 

— главная задача педагога. Этого свободное владение изучаемым материалом; 
понимания можно достичь путѐм осознанное включение нового учебного 

включения нового материала в систему уже материала     в     систему     освоенных     знаний 
освоенных знаний или умений и путѐм обучающихся; 

демонстрации практического применения демонстрация практического применения 

изучаемого материала изучаемого материала; 
опора на чувственное восприятие 

Обеспечивает процессы стимулирования Знание функций педагогической оценки; 
учебной активности, создаѐт условия для знание видов педагогической оценки; 

ф орми р ов а н и я  са мооцен к и ,  о п р еделяет  знание того, что подлежит 

оцениванию в процессы формирования личностного «Я» педагогической 

деятельности; 

о буч а ющег ося ,  п робуж д ает  т во р ч е ск ие  владение методами

 педагогического 
 

оценивание должно направлять развитие умение продемонстрировать эти методы на 

самооценке. Компетентность в оценивании 
к
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других должна сочетаться с самооценкой оценивания к самооценке 
 

Любая учебная задача разрешается, если Свободное владение учебным материалом; 
обучающийся владеет необходимой для  знание типичных трудностей при изучении 

решения информацией и знает способ                конкретных тем; 
решен ия.  Пед а гог должен  обла д а ть   способность дать дополнительную 

к омпетен тн остью  в т ом,  чтоб ы                             информацию       или

 организовать поиск ос уще ств и ть  

и ли  орга н и зова ть  п оиск                  дополнительной информации, необходимой 

необходимой для ученика информации для решения учебной задачи; 

 умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

 владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы 

деятельности        (ученик должен        уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 
задачи) 

Обеспечивает эффективность Знание современных средств и методов 
учебно-воспитательного процесса построения образовательного процесса; 
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современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

 
 
6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

 
 
 
 
 

Характеризует уровень владения педагогом 

и обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

Знание системы интеллектуальных 
операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

умение организовать использование 

интеллектуальных операций,      адекватных 

решаемой задаче 

 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы начального 

общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из дошкольного в младший школьный возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

• диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения). 

Цель программы: создание условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Задачи: 

• создание адаптивной образовательной среды; 

• формирование у учащихся потребности к саморазвитию и самообучению, пробуждение в детях активных 

познавательных интересов, способствующих их творческой самореализации; 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, 

родителей, педагогов 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития детей и согласованность действий в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Гарантировать ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Основные направления деятельности педагога- психолога: 
1. Диагностика (индивидуальная, групповая) - выявление наиболее важных особенностей деятельности, 

поведения и психического состояния обучающихся, которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

2. Консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности. 

Диагностическая работа включает: 

 
№ 

п-п 

1. 
 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
6. 

7. 

 
8. 

9. 

 

Класс Диагностика 
 

Выявление уровня готовности дошкольников к обучению в 
школе. 

1         Выявление уровня адаптации первоклассников к школе. 

1         Диагностика родителей на выявление стиля воспитания. 

1-4 Выявление уровня мотивации обучения. 

2 Диагностика родителей на выявление взаимоотношений 

между родителями и детьми. 

1-4 Выявление уровня тревожности. 

3 Диагностика родителей на выявление взаимоотношений 
между родителями и детьми. 

1-4 Выявление уровня самооценки. 

1 Повторная диагностика первоклассников на выявление уровня 
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Сроки 
 

Май 

август 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 
Январь 

Февраль 

 
Март 

Апрель 

 

Ответственный 
 

Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 
Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 
Педагог-психолог 

Педагог-психолог



 
10. 4 

11.        
2,3 

12. 4 

адаптации к школе. 

Диагностика родителей на выявление стиля воспитания. 

Диагностика обучающихся для оценки сформированности 

УУД 

Выявление уровня готовности к переходу в среднее звено. 

 
Апрель           Педагог-психолог 

Май             Педагог-психолог 

 
Май Педагог-психолог 

 
Консультативная работа включает: 

 
№ Класс Консультативная работа 

1.        1-4       Консультации обучающихся 

 
2. 1-4 Индивидуальные консультации для родителей 

 
3. 1-4 Консультирование педагогов по результатам итоговой 

диагностики развития УУД обучающихся начальной школы 

4. 1-4 Групповые консультации для педагогов «Проблемы 

внедрения ФГОС и пути их решения» 

Срок 

Еженедельно 

Сентябрь-май 

Еженедельно 

Сентябрь-май 

Ноябрь-март 

 
Сентябрь 

Ответственный 

Педагог-психолог 

 
Педагог-психолог 

 
Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 

 
Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие работников школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает: 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации психолого-педагогического сопровождения учащихся 

начальных классов следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (комитет по охране детства, комитет по социальному обеспечению 

населения и др.). 

Ожидаемые результаты: 

• положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся; 

• повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. 

Программа позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития 

психических функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и трудности, 

оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку учащимся начальной школы. Одним из 

важнейших условий достижения данного результата является равноправное сотрудничество педагога и психолога. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его 

эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности 

всех уровней образовательной системы. 

Критерии оценки личностных результатов и методики их измерения (1-й класс) 
 

Личностные УУД Основные критерии оценивания 

 
Самоопределение 

Внутренняя позиция школьника 

Развитие Я-концепции и Наличие адекватной самооценки и уровня притязаний, 

самооценки личности принятие себя как личности 

Осознание собственной ценности 

Склонность к эгоцентризму 

Самооценка. Способность адекватно судить о причинах своего 

Регулятивный успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

компонент трудолюбием, старанием 

Смыслообразование 

Сформированность Установление связи между содержанием учебных 

учебно-познавательного предметов и познавательными интересами учащихся 

интереса 

Действие нравственно-этического оценивания 

Выделение морального Выявление ориентации ребенка на моральное содержание 

содержания ситуации ситуации и усвоения нормы справедливого распределения 

Оценка действия с точки Адекватность оценки действий субъекта с учѐтом его 

зрения мотивов 

нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
+ 
 

+ + 
 

+ 

+ 

 
+ 

 
 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 
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Методики: 

1. Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б.Эльконина). 

2. «Дерево» (Дж. и Д. Лампен, модификация Л.П. Пономаренко). 

3. Эмоциональный уровень самооценки (А.В. Захаров). 

4. Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха. 

5. Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (опросник для учителя). 

6. Задание на норму справедливого распределения. 

7. Задание на учѐт мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная задача Ж.Пиаже). 
 

Критерии оценки личностных результатов и методики их измерения (2-й класс) 

 
Личностные УУД 

 
 
Развитие Я-концепции и 
самооценки личности 

 
 
Самооценка. 

Регулятивный 

компонент 

 
Сформированность 

учебно-познавательного 

интереса 

Мотивация учебной 

деятельности 

 
Норма взаимопомощи как 

основание построения 

межличностных 

отношений 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций 

Основные критерии оценивания 

 
Самоопределение 

Наличие адекватной самооценки и уровня притязаний, 
принятие себя как личности 

Осознание собственной ценности 

Склонность к эгоцентризму 

Способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Смыслообразование 

Установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся 

 
Действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для школьника 

Действие нравственно-этического оценивания 

Выявление учѐта нормы взаимопомощи как основания 

построения межличностных отношений 

 
 
Выявление степени дифференциации конвенциональных и 

моральных норм 

 
1 2 3 4 5 6 

 
 

+ 
 

+ 

+ 

 
+ 

 
 
 

+ 

 

+ 

 
 
 

+ 

 
 

+ 

 
Методики: 

1. «Самооценка школьника» (Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн; модификация А.М. Прихожан, вариант для 

младших школьников). 

2. Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха. 

3. Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (опросник для учителя). 

4. Опросник мотивации. 

5. Задание на усвоение нормы взаимопомощи. 

6. Анкета «Оцени поступок»(по Э. Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А. Карабановой, 2004). 
 

Критерии оценки личностных результатов и методики их измерения (3-й класс) 

 
Личностные УУД 

 
 
Самооценка. 

Регулятивный 

компонент 

 
Сформированность 

учебно-познавательного 

интереса 

Мотивация учебной 

деятельности 

 
Норма взаимопомощи в 

конфликте с личными 

интересами 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций 

Основные критерии оценивания 

 
Самоопределение 

Способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием 

Смыслообразование 

Установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся 

 
Действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для школьника 

Действие нравственно-этического оценивания 

Выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях 

моральной дилеммы 

 
Выявление степени дифференциации конвенциональных и 

моральных норм 
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1 2 3 4 5 

 
 
+ 

 
 
 

+ 

 

+ 

 
 

+ 

 
 

+



2 3 

Методики: 

1. Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха (опросник). 

2. Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (опросник для учителя). 

3. Опросник мотивации. 

4. Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами). 

5. Анкета «Оцени поступок» (по Э. Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А. Карабановой, 2004). 
 

Критерии оценки личностных результатов и методики их измерения (4-й класс) 
 

Личностные УУД 

 
 
 

Развитие Я-концепции и 

самооценки личности 

 
 

Самоопределение в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик». 

Адекватное оценивание 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивный 

компонент 

 
Самооценка. 

Регулятивный 

компонент 

 
Сформированность 

учебно-познавательного 

интереса 
 

Мотивация учебной 

деятельности 

 
 
Моральная децентрация 

как координации 

нескольких норм 
 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций 

Основные критерии оценивания 

 
Самоопределение 

Определение своей позиции в отношении социальной роли 

ученика и школьной действительности 

Осознание смысла учения 

Выявление степени рефлексивности самооценки в учебной 

деятельности 

Адекватность выделения качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с одноклассниками и 

учителем, интерес к учению) 

Адекватное определение отличий Я от «хорошего 

ученика» 

Адекватное определение задач саморазвития, решение 

которых необходимо для реализации требований роли 

«хороший ученик» 

Способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Смыслообразование 

Установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся 

 
Действие смыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для 

школьника 

Действие нравственно-этического оценивания 

Выявление уровня моральной децентрации как 

способности к координации (соотнесению) трех норм -

справедливого распределения, ответственности, 

взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

Выявление степени дифференциации конвенциональных и 

моральных норм 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 

+ 

 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 

+ 

 
Методики: 

1.«Кто Я?» (модификация методики Куна). 
2. Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

3. Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха (опросник). 

4.Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (опросник для учителя) 

5.Опросник мотивации. 
6.Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже). 

7.Анкета «Оцени поступок» (по Э. Туриэлю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004). 
 

Критерии оценки коммуникативных УУД и методики их измерения (1-й класс) 

 
 

Коммуникативные УУД 
 
Общий уровень развития 

общения (предпосылки 

формирования) 

 
 
Коммуникация как 

 
Основные критерии оценивания 

1 

 
Владение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения, 

эмоционально позитивное отношение к процессу 

сотрудничества, ориентация на партнера по 

общению, умение слушать собеседника 

Понимание возможностей различных позиций и + 

96 

Методики 

Карта 

наблюдения 

 
 

+ 

 
 

+



2 

взаимодействие 

(интеракция) 

 
 
 
 

Коммуникация как 

кооперация 

 
 
 
 
 
Общий уровень развития 

общения (предпосылки 

формирования) 

точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, 

ориентация на позицию других людей, отличную 

от собственной, уважение иной точки зрения, 

понимание возможности разных оснований для 

оценки одного т того же предмета, учет разных 

мнений и умение обосновать свое 

Умение договариваться, находить общее 

решение, умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать, способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к + + 

другу в ситуации конфликта интересов, 

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий 

Владение определенными вербальными и 
невербальными средствами общения, 

эмоционально позитивное отношение к процессу + 
сотрудничества, ориентация на партнера по 

общению, умение слушать собеседника 
 

Методики: 

1. «Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

2. «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

3. Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман). 

 
Критерии оценки коммуникативных УУД и методики их измерения (2-й класс) 

 
 
Коммуникативные УУД 

 
Общий уровень развития 

общения (предпосылки 

формирования) 

 
 
 
 
 
 
 

Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция) 

 
 
 
 
 
 

Коммуникация как 

кооперация 

 
Основные критерии оценивания 

1 

 
Потребность в общении со взрослыми и сверстниками 

Владение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения 

Эмоционально позитивное отношение к процессу 

сотрудничества 

Ориентация на партнера по общению Умение слушать 

собеседника 

Понимание возможности существования различных 

позиций и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос + 

Ориентация на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважение иной точки зрения + 

Понимание возможности разных оснований для оценки 

одного и того же предмета, понимание относительности 

оценок или подходов к выбору + 

Учет разных мнений и умение обосновать собственное + 

Умение договариваться, находить общее решение 

Умение аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать 

Способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов 
Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий 

Методики Карта 

наблюдения 

+ 
 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
+ 

 
 

+ 
 
+ 

 
Методики: 

1. «Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

2. Задание «Домики» (Г.А. Цукерман). 
 

Критерии оценки коммуникативных УУД и методики их измерения (3-й класс) 
 
 

Коммуникативные УУД 
 

Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция) 

 

Основные критерии оценивания 
 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения, 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

Соотнесение характеристик или признаков предметов с 

особенностями точки зрения наблюдателя, координация разных 
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Методики 

1 2 3 

 

+ +



 
Коммуникация как 

кооперация 

пространственных позиций. 

Коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества 

Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения заданий 

Умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать 

 
 

+ 

 
Методики: 

1. «Дорога к дому». 

2. «Совместная сортировка». 
 

Критерии оценки коммуникативных УУД и методики их измерения (4-й класс) 

 
 

Коммуникативные УУД 
 

Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция) 

 
 
Коммуникация как 

кооперация 

 

Основные критерии оценивания 
 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения, 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

Соотнесение характеристик или признаков предметов с 

особенностями точки зрения наблюдателя, координация разных 

пространственных позиций. 

Коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу выполнения заданий 

Умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать 

Методики 

1 2 3 

 
 
+ 

 
 
 

+ 

 
Методики: 

1. «Дорога к дому». 

2. «Совместная сортировка». 

 
Критерии оценки познавательных УУД и методики их измерения (1-й класс) 

 
 

Познавательные УУД 
 

Учебно-познавательный 

интерес 

 

Основные критерии оценивания 
 

Действия смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными 

интересами учащихся 

Знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный 

план 

Методики 

1 2 Наблюдение 

 
+ + 

 
 

+ + 

 
Методики: 

1. Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (опросник для учителя). 

2. Методика «Проба на определение количества слов в предложении» (С.Н. Карпова). 

 
Критерии оценки познавательных УУД и методики их измерения (2-й класс) 

 
 

Познавательные УУД 
 

Учебно-познавательный 

интерес 

 

Основные критерии оценивания 
 

Действия смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными 

интересами учащихся 

Знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный 

план 

Методики 

1 2 Наблюдение 

 
+ + 

 
 

+ + 

 
Методики: 

1. Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (опросник для учителя). 

2. Методика «Проба на определение количества слов в предложении» (С.Н. Карпова). 
 

Критерии оценки познавательных УУД и методики их измерения (3-й класс) 

 
 

Познавательные УУД 
 

Планирование 

 

Основные критерии оценивания 
 

Действия планирования и контроля, логические действия 
анализа, синтеза, установление аналогий 

Методики 

1 2 Наблюдение 
 

+ + 
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Контроль Умение осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Умение мобилизовать силы и энергию на преодоление 

трудностей 

Методики: 

1. Методика А.З. Зака (диагностика особенностей развития поискового планирования). 

2. Методика «Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии А. Ю.Панасюка). 

 

+ + 

 
Критерии оценки познавательных УУД и методики их измерения (4-й класс) 

 
 

Познавательные УУД 
 

Планирование 

 
 

Контроль 

 

Основные критерии оценивания 
 

Действия планирования и контроля, логические действия 

анализа, синтеза, установление аналогий 

Умение осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Умение мобилизовать силы и энергию на преодоление 

трудностей 

Методики 

1 2 Наблюдение 
 

+ + 

 
 

+ + 

 
Методики: 

1. Методика А.З. Зака (диагностика особенностей развития поискового планирования). 

2. Методика «Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю. Панасюка). 
 

Критерии оценки регулятивных УУД и методики их измерения (1-й класс) 
 
 

Регулятивные УУД 
 

Принятие задачи 

 
Планирование 

Контроль и волевая 

саморегуляция 

 
 
Коррекция 

 
 
Оценка 

 
 
 
Скорость 

 

Основные критерии оценивания 
 

Умение принимать задачу, сохранять и выполнять с 

интересом 

Осуществление постоянного планирования 

Умение осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Умение мобилизовать силы и энергию на преодоление 
трудностей Темп деятельности 

Умение вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Умение самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действий; 

Умение адекватно реагировать на ситуацию успеха и 

неудачи 

Динамические особенности психической 

деятельности(восприятие, переработки информации, 

формирования и осуществления двигательного ответа) 

 
1 
 

+ 
 

+ 

 

+ 

 
 

+ 

 
 
+ 

+ 

 
 
+ 

Методики 

2 Наблюдение 
 

+ + 
 

+ 

 

+ + 

 
 

+ + 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
Методики: 

1. Выкладывание узора из кубиков (Кубики Коса) 2 образца. 

2. Проба на внимание (поиск различий в изображениях). 
 

Критерии оценки регулятивных УУД и методики их измерения (2-й класс) 

 

Регулятивные УУД 
 

Принятие задачи 

 
Планирование 

Контроль и волевая 

саморегуляция 

 
 
Коррекция 

 
 
Оценка 

 

Основные критерии оценивания 
 

Умение принимать задачу, сохранять и выполнять с 

интересом 

Осуществление постоянного планирования 

Умение осуществлять актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

Умение мобилизовать силы и энергию на преодоление 

трудностей Темп деятельности 

Умение вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Умение самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действий; 

Умение адекватно реагировать на ситуацию успеха и 
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1 
 

+ 
 

+ 

 

+ 

 
 

+ 

 

+ 

+ 

Методики 

2 Наблюдение 
 

+ + 
 

+ 

 

+ + 

 
 

+ + 

 
 

+



неудачи 

Скорость Динамические особенности психической 

деятельности(восприятие, переработки информации, + 

формирования и осуществления двигательного ответа) 

 
Методики: 

1. Выкладывание узора из кубиков (Кубики Коса) 2 образца. 

2. Проба на внимание (поиск различий в изображениях). 

 
Критерии оценки регулятивных УУД и методики их измерения (3-й класс) 

 
 

Регулятивные УУД 
 

Целеполагание 

 
 
Принятие задачи 

 
Контроль и волевая 
саморегуляция 

 
Коррекция 

 
 
Оценка 

 

Основные критерии оценивания 
 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

Умение принимать задачу, сохранять и выполнять с 

интересом 

Умение осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания Умение мобилизовать силы и 

энергию на преодоление трудностей 

Умение вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Умение самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действий Умение адекватно реагировать на 

ситуацию успеха и неудачи 

 
1 

 
+ 

 

+ 

 

+ 

 
 
+ 

 

+ 

+ 

Методики 

2 Наблюдение 

 
+ 

 

+ + 

 

+ + 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
Методики: 

1. Выкладывание узора из кубиков (Кубики Коса) 3 образца. 

2. Проба на внимание (поиск различий в изображениях). 
 

Критерии оценки регулятивных УУД и методики их измерения(4-й класс) 

 
 

Регулятивные УУД 
 

Целеполагание 

 
 
Принятие задачи 
 
Контроль и волевая 

саморегуляция 

 
 
Коррекция 

 
 
Оценка 

 

Основные критерии оценивания 
 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

Умение принимать задачу, сохранять и выполнять с 

интересом 

Умение осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Умение мобилизовать силы и энергию на преодоление 

трудностей 

Умение вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Умение самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действий; 

Умение адекватно реагировать на ситуацию успеха и 

неудачи 

 
1 
 
+ 

 

+ 

 
 
+ 

 
 

+ 

 
 
+ 

+ 

Методики 

2 Наблюдение 
 

+ 

 

+ 

 
 
+ + 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
Методики: 

1. Выкладывание узора из кубиков (Кубики Коса) 4 образца. 
2. Проба на внимание (поиск различий в изображениях). 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МКОУ «Алнерская основная школа» . 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем (содержание) услуги, 

а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Алнерская основная школа» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования -

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, включает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников МКОУ «Алнерская основная школа» и на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «Алнерская основная школа»  осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в

 соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти Калужской области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации и отражено в тарификации. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. 

• Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определенное образовательной организацией составляет - 30%. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала - 70 % от 

общего объема фонда оплаты труда. Значение фонда оплаты труда педагогического персонала определенное в 

МКОУ «Алнерская основная школа»  - 72% 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальным нормативным 

актом МКОУ «Алнерская основная школа». В локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального и 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации и методического совета. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы основного общего образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС НОО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МКОУ «Алнерская основная школа»  и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитывается, что взаимодействие 

осуществляется: на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

организации дополнительного образования - …… 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного 
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участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному директором, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз 

жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется 

котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления 

коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной программы; 

 соблюдение Государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 соблюдение строительных норм и правил; 

 соблюдение требований пожарной и электробезопасности; 

 соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения (организации). 

Материально-технические условия реализации ООП в МКОУ «Алнерская основная школа»  соответствуют 

нормам СанПин 2.4.2.2821-10.(Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях). 

 требованиям охраны труда (Постановление Минтруда №80 от 17.12.2002. и №29 от 13.01.2003.) 

федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованиям учебных помещений (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ). 

федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28декабря 2010г. №2106). 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для участников образовательных отношений, административной и хозяйственной 

деятельности. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

№ Компоненты оснащения 

п/п 

 
 

1.  Оснащенность в соответствии с требованиями ФГОС к оснащенности образовательного 

процесса: 

-Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

-Помещения для занятий учебно-исследовательской деятельностью; 

- Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
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Имеется в 

наличии 

 
 
 
 

+ 
 

+ 

+ 

Необходимо 

приобрести 

(перспективы 

развития)



мастерские; 

- Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, ИЗО; + + 

- Актовый зал;                                                                                                                                                                     + 

- Спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенность спортивным + 

оборудованием; 

- Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, + 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- Участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон; + 

- Укомплектованность библиотеки учебной и учебно-методической литературой в + + 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- Наличие читального зала (не менее 25 рабочих мест), сканирующих устройств; + + 

- Соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО действующим + 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 
2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и оборудование учебных 
помещений: 

- Нормативные документы, программно-методическое обеспечение; + + 

- Оснащенность учебного (предметного) кабинета основной школы (УМК по предмету, + + 

дидактические и раздаточные материалы, оборудование, мебель); 

- Экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные + 

доски; + 

- Технические средства обучения (средства информационно-                                          + + 

коммуникационных технологий; 

- Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;                                         +                         + 

- Комплекты диагностических материалов.                                                                         +                         + 

3. Информационно-образовательная среда МКОУ «СОШ 3», соответствующая 
требованиям Стандарта: 

- Технические средства (мультимедийные проектор и экран, принтер, + + 

цифровой фотоаппарат, графический планшет и т.д.); 

- Программные инструменты (операционные системы и служебные + 

инструменты, редактор интернет-сайтов, среда для интернет публикаций и                  + 

т.д.); 

- Обеспечение технической, методической и организационной поддержкой + 

(разработка планов, подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ и т.д.); 

- Отображение образовательного процесса в информационной среде: + + 

- компоненты на бумажных носителях(рабочие тетради, тетради-тренажеры); 

- компоненты на CD и DVD(электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, электронные тренажеры). 

 
3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой 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. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 
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деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 ввода русского текста, создания текста; использования средств орфографического контроля русского 

текста; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 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; 

 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); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, также 
компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения, обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Для реализации образовательной программы начального общего образования используется комплекс 

интерактивных средств обучения и обучающие программы по предметам. 

 
Число зданий и сооружений ОУ 

Общая площадь всех помещений 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

Их площадь 

Число мастерских 

В них мест 

Количество физкультурных залов 

Количество актовых залов 

Количество музеев 

Число посадочных мест в столовой 

Число книг в библиотеке (включая школьные учебники), брошюр, журналов 

в т.ч. школьных учебников 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

В них рабочих мест с ЭВМ 

Число персональных ЭВМ 

из них используются в учебных целях 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

из них используются в учебных целях 

Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 

из них используются в учебных целях 

Тип подключения к сети Интернет 

Скорость подключения к сети Интернет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 

Из них используются в учебных целях 

Число огнетушителей 

Число сотрудников охраны 

1 

1369 м
2 

8  

50 м
2 

 
1 

10 

1 

1 

1 

25 

1440 

354 

 1 

10 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

выделенная линия 

от 5 мбит/с 

10

10 

9 

 - 

 
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 
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программы образовательной организации должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

Направление Мероприятия Сроки 

мероприятий                                                                                                                                            реализации 

1.Нормативное 1. Внесение изменений и дополнений в Устав школы. По мере 

обеспечение ФГОС                                                                                                                                необходимости 
начального общего 2. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих По мере 

образования реализацию ФГОС НОО, знакомство с нормативными документами необходимости 

всех заинтересованных лиц. 

3. Организация образовательной деятельности в соответствии с 2020-2025 

планом-графиком реализации ФГОС НОО 

4. Приведение должностных инструкций работников ОО в 2020-2025 

соответствии с требованиями ФГОС и 

тарифно-квалификационными характеристиками. 

5. Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и 2020-2025 

порядке проведения промежуточной аттестации в части введения По мере 

комплексного подхода к оценке результатов образования: необходимости 

предметных, метапредметных, личностных. 

6. Обеспечение соответствия нормативной базы школы По мере 

требованиям ФГОС. необходимости 

7. Разработка: 2020-2025 

-основной образовательной программы начального общего По мере 

образования; необходимости 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, развивающих 

занятий, кружков; 

- программ внеурочной деятельности. 

2.Организационное 1. Обеспечение координации деятельности субъектов 2020-2025 

обеспечение ФГОС образовательных отношений, организационных структур ОО при 

начального общего реализации ФГОС НОО. 

образования 2. Разработка и совершенствование модели организации 2020-2025 

образовательного процесса, выстроенной системы базового и 

дополнительного образования 

3. Разработка, реализация и совершенствование моделей 2020-2025 

взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

4. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного Ежегодно 

плана в соответствии с ФГОС. 

5. Совершенствование системы психолого-педагогического 2020-2025 

мониторинга образовательного процесса и образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

3. Информационное 1. Размещение на сайте ОО информационных материалов о Постоянно 

обеспечение введении ФГОС НОО 

ФГОСНОО 2. Информирование родительской общественности об этапах и Постоянно 

результатах введения ФГОС 

3. Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах В течение года 

введения ФГОС (классные часы, семинары, публикации по теме и 

др.) 

4. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 2020-2025 

- по организации урочной и внеурочной деятельности По мере 

обучающихся; необходимости 

- по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по используемым формам и методам образовательных и 
интерактивных технологий 

4. Кадровое 1. Изучение образовательных потребностей и профессиональных 2020-2025 

обеспечение ФГОС затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой По мере 
НОО подготовки педагогов школы. необходимости 
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5. Материально-

техническое 

обеспечение ФГОС 

 
 
 
 
 
 
 

6. Финансово-

экономическое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

2. Планирование (корректировка) курсов повышения квалификации 

для педагогических работников ОУ, психолога, социального 

работника, обеспечивающих повышение профессиональной 

компетентности в организации и осуществлении образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

3. Разработка диагностического инструментария, выявляющего 

затруднения педагогов при переходе на ФГОС НОО. 
 
4. Внесение (корректировка) в план методической работы 

внутришкольного повышения квалификации работников. 

1. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

школы требованиям ФГОС 

2. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

требованиям противопожарной безопасности, нормам охраны 

труда работников ОО. 

3. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

4. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным ресурсам в сети 

Интернет 

1. Разработка локальных актов и положений (внесение изменений), 

регламентирующие установление педагогическим работникам 

стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размер 

премирования в рамках стимулирующего фонда оплаты труда. 

2. Приобретение необходимого материально-технического 

оборудования в соответствии с требованиями ФГОС и 

психофизическими особенностями школьников. 

2020-2025 

По мере 

необходимости 

 
 
2020-2025 

По мере 

необходимости 

2020-2025 

Ежегодно 

2020-2025 

Ежегодно 

2020-2025 

 
 
2020-2021 

Ежегодно 

2020-2021 

Ежегодно 
 
По мере 

необходимости 

 
 
По мере 

необходимости 

 
3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

1. Наличие локальных нормативных правовых актов и их использование всеми субъектами образовательных 

отношений. 

2. Разработка и утверждение локальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом 

образовательной организации. 

3. Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства. 

4. Качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности начальной школы в соответствии с 

ООП. 

5. Наличие учебного плана, плана внеурочной деятельности, учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное развивающее образовательное пространство школы. 

6. Эффективная система управленческой деятельности. 

7. Реализация плана работы методического объединения учителей начальной школы и педагога-психолога. 

8. Наличие педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, по опыту, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.). 
9. Эффективный подбор квалифицированных кадров для работы. 

10. Повышение квалификации педагогических работников; аттестация педагогических работников. 

11. Эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических работников. 

12. Обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе. 

13. Приобретение цифровых образовательных ресурсов. 

14. Реализация графика использования мобильных компьютерных классов. 

15. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по программам 
информатизации образовательного пространства. 

16. Качественная организация работы официального сайта школы. 

17. Реализация плана ВШК. 

18. Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при реализации ООП. 

19. Участие общественности (в том числе родительской) в управлении образовательным процессом. 
20. Эффективная деятельность органов государственно-общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

21. Наличие и оптимальность учебных и дидактических материалов (УМК), включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на индивидуальном уровне, приобретение 

учебников, учебных пособий, цифровых образовательных ресурсов. 

22. Аттестация учебных кабинетов через проведение смотра учебных кабинетов. 

23. Эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических работников. 

24. Соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 
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питанием, наличие и эффективная работа спортивного зала, спортивной площадки. 
25. Эффективная работа столовой. 

26. Эффективная работа лицензированного медицинского кабинета, мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. 

27. Эффективная оздоровительная работа в школе. 

28. Контроль условий образовательного процесса. 
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Приложение 1 
 

Положение 

о критериях и нормах оценивания знаний обучающихся 

начальной школы 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основании п. 29 ст. 2 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава школы. 

1.2.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляют учителя по четырехбалльной системе 

(минимальный балл – «2», максимальный балл – «5»). 

1.3. Учитель, проверяя и оценивая устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, 

выставляет оценку в классный журнал, электронный журнал и дневник обучающегося. 

1.4. В первых классах используется только словесная качественная оценка успешности освоения учебных 

программ. 

1.5. Положение принимается и утверждается педагогическим Советом школы, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения. 

1.6. Положение устанавливает требования к оценке результатов учебных достижений, персональную 

ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения и обязательно для выполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

2. Общие критерии и нормы достижений обучающихся (критерии и нормы оценок) 
2.1.Основные разделы системы оценивания 
2.1.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся 

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. Единая система 

оценивания позволит определить, насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал 

практический навык, отследить динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной деятельности. 

В систему оценивания заложен поощряющий механизм, способствующий формированию самооценки 

учащихся. 

Система оценивания предусматривает связь учитель-ученик, родитель-классный руководитель, 

администрация-педагогический коллектив. Это обеспечит единый подход к системе оценивания знаний, умений и 

навыков учащихся в школе. 

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в цифрах. 

2.1.2. Задачи школьной отметки: 

Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

2.1.3. Принципы выставления школьной отметки: 

 справедливость и объективность (единые критерии оценивания учебных достижений учащихся, известные 
ученикам заранее); 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 гласность и прозрачность (доступность и понятность информации об учебных достижениях учащихся, 

возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы); 

 своевременность. 
2.1.4. Функции отметки 

Нормативная (сравнение с государственным стандартом). 

Информативно-диагностическая (возможность проанализировать причины неудачных результатов и 

наметить конкретные пути улучшения учебного процесса). 

Стимулирующая и мотивационная. 

3. Общие критерии и нормы достижений обучающихся в начальной школе (критерии и нормы оценок) 

3.1. Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе 

В 1-м классе исключается система отметочного оценивания, используется только словесная оценка, 

критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника. Особенностью 

данной оценки является еѐ содержательность, анализ работы школьника, чѐткая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах. 

3.1.1. Требования к уровню подготовки учащихся по итогам первого года обучения по русскому языку. 
 

Речевые умения 

Составлять предложения из 

слов. 

Отличать текст от набора 

предложений. 

Составлять небольшой текст 

Учебно-языковые умения 

Различать гласные и 

согласные звуки, согласные 

звонкие и глухие, твердые и 

мягкие. 

Делить слова на слоги, 
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Правописные умения 

Писать большую букву в начале предложения, 

в именах собственных. 

Писать буквы и, у, а после шипящих (в 

буквосочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

Обозначать мягкость согласных на письме с



(3-4 предложения) на 

заданную тему и записывать 

его с помощью учителя. 

Правильно списывать слова, 

предложения, текст, 

проверять написанное, 

сравнивать с образцом. 

ставить ударение. 

Находить корень в группе 

доступных однокоренных 

слов. 

помощью ь. 

Не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, 

нщ, нч. 

Писать изученные слова с непроверяемой 

безударной гласной в корне. 

Делить слова на части для переноса. 

Ставить знак препинания в конце 

предложения. 
 

В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо 

под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов 

и небольших по объему предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по 
объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с произношением. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается развитие каллиграфических 
навыков; знаний и умений по орфографии. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а длительность непрерывного 
письма 4-х минут. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: 
 

 
Списывание 

 
 

Диктант 

На конец I полугодия 

5-7 строчных и прописных букв, 3-6 

слогов или 1-2 предложения из 2-4 

слов 

5-7 строчных и прописных букв, 3-5 

слогов. 

На конец II полугодия 

объѐмом 19-20 слов в соответствии с 

требованиями правил орфографии и 

каллиграфии. 

объѐмом 10-15 слов в соответствии с 

требованиями правил орфографии и 

каллиграфии. 

 
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание 

которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

На контроле администрации по итогам обучения в 1-ом классе русскому языку отслеживается умение 

списывать текст с печатного образца: 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует письмо без ошибок 

с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочѐта. 

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочѐтов. 

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести письмо, которое в 

целом, не соответствует перечисленным выше требованиям, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу недочѐтов относятся: 

 искажение формы букв; 

 несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

 наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

 выход за линию рабочей строки, недописывание до неѐ; 

 крупное и мелкое письмо; 

 отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

3.1.2. Литературное чтение. 

Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного чтения с целью выявления 

уровня развития навыка чтения. 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать: понимание 

прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, выразительность, владение речевыми 

навыками и умениями работать с текстом. 
На конец первого класса: 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не менее 30-40 слов в 

минуту; понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и 

нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении 

допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может понять отдельные слова, при общем 

понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 20 слов в минуту, 

без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные 

ответы на вопросы по содержанию. 

Продолжительность непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут 

3.1.3. Математика. 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать учебное 

содержание курса математики для начальной школы. 
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Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года осуществляется 
качественно без фиксации их достижений в классных журналах. 

В течение учебного года контроль проводится посредством текущих самостоятельных работ (15-20 мин) и 

контрольных работ по итогам тем (20-30 мин). 

В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту администрации с целью определения уровня 

усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного года согласно требованиям программы по математике: 

 
Знать 

последовательность чисел 

от 1 до 100, может 

продолжить 

закономерность, 

Уметь 

выполнять устное сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 

десяток и в пределах 100, измерять отрезок, решать уравнения вида а +х = в, а – х 

= в, х – а = в, решает простые и составные задачи (2действия) на сложение и 

вычитание. 

 
Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Средний уровень: допускает ошибки, но 75% объѐма работы выполнено верно. 

Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно. 

Ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах; 

- отсутствие закономерности; 

- ошибка при выполнении измерений; 

- ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 

- ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения. 

При определении уровня сформированности математических умений орфографические ошибки не 

учитываются. 

3.2. Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку во 2-4 классах. 
3.2.1. Требования к умениям учащихся по русскому языку (программный минимум) 

 
Класс Речевые умения 

2 класс        Правильно списывать 

слова, предложения, 

текст, проверять 

написанное. 

Составлять 

предложения на 

заданную тему. 

Составлять небольшой 

текст (4-5 предложений) 

на заданную тему, по 

картинке и записывать 

его с помощью учителя. 

 
 
 
 

3 класс Правильно списывать 

слова, предложения, 

текст, проверять 

написанное. 

Писать под диктовку 

текст с изученными 

орфограммами и 

пунктограммами. 

Читать и произносить 

предложения, 

различные по цели 

высказывания и 

интонации. 

Составлять 

предложения с 

однородными членами, 

сложные предложения 

(в рамках изученного). 

Писать подробное 

изложение доступного 

текста. 

Учебно-языковые умения 

Выполнять звукобуквенный 

анализ доступных слов. 

Графически обозначать 

изученные орфограммы. 

Находить корень в группе 

однокоренных слов. 

Подбирать однокоренные слова. 

Ставить вопрос к словам в 

предложении. 

 
 
 
 
 
 
 

Выполнять звукобуквенный 

анализ доступных слов. 

Находить в слове окончание и 

основу, выделять в основе еѐ 

части( корень, приставку, 

суффикс), два корня в сложных 

словах. 

Подбирать однокоренные слова, 

в том числе с чередующимися 

согласными в корне. 

Распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, 

личные местоимения. 

Выполнять морфологический 

разбор изученных частей речи. 

Образовывать имена 

существительные, имена 

прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы – с 

помощью приставок. 

Определять вид предложения 

Орфографические умения 

Делить слова на части для переноса. 

Писать большую букву в словах. 

Писать безударные гласные, 

проверяемые ударением в 

двусложных словах. 

Писать изученные слова с 

непроверяемой безударной гласной в 

корне. 

Писать проверяемые согласные 

буквы на конце слова. 

Употреблять ь для обозначения 

мягкости согласных звуков на конце и 

в середине слова. 

Не употреблять ь в буквосочетаниях 

чк, чн, нщ, нч. 

Писать ъ и ь разделительные. 

Писать слова с безударными 

гласными в корне проверяемые 

ударением и непроверяемые 

ударением (изученные случи) 

Писать слова с удвоенной согласной 

буквой в корне, на стыке приставки и 

корня (изученные случаи). 

Писать слова с ъ и ь 

разделительными, с ь для 

обозначения мягкости согласных. 

Писать сложные слова с 

соединительными гласными о и е. 

Писать раздельно частицу не с 

глаголом. 

Писать ь после ч в неопределѐнной 

форме глагола. 

Писать безударные гласные в 

окончаниях имѐн прилагательных. 

Правильно переносить слова с ь, с 

удвоенными согласными в корне, на 

стыке приставки и корня. 

Пунктуационно оформлять 
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4 класс Писать подробное 

изложение доступного 

текста – повествования. 

Писать сочинение на 

заданную тему по 

личным впечатлениям с 

соответствующей 

подготовкой. 

по цели высказывания, 

интонации. 

Выделять в предложении 

подлежащее и сказуемое, 

отличать главные члены от 

второстепенных. 

Выделять из предложения 

словосочетания. 

Выделять в предложении 

однородные члены. 

Различать простое и сложное 

предложение. 

Графически обозначать 

изученные орфограммы. 

Подбирать к словам синонимы, 

антонимы. 

Выполнять разбор по составу 
доступных слов. 

Выполнять фонетический 

разбор доступных слов. 

Выполнять морфологический 

разбор изученных частей речи. 

Выполнять синтаксический 

разбор простого и сложного 

предложения. 

предложения с однородными 

членами, сложное предложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Писать безударные гласные в 

окончаниях имѐн существительных 

1,2,3 склонений, в окончаниях имѐн 

прилагательных, в личных 

окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 

Писать ь после шипящих на конце 

имѐн существительных 3 склонения, 

не писать ь после шипящих на конце 

имѐн существительных м.р. 2 

склонения. 

Писать раздельно частицу не с 

глаголом. 

Писать буквосочетания –тся, - ться в 
глаголах. 

Писать ь после шипящих в глаголах 
ед. ч. 

Пунктуационно оформлять 

предложения с однородными 

членами, сложное предложение. 
 

Критерии и нормы устного ответа по русскому языку: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание основных сведений о языке, определении 

основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывает свой 

ответ, приводя нужные примеры. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности 

с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 
 

111



1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Критерии и нормы письменных и творческих работ по русскому языку 

Диктанты 

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

соответствии с требованиями письма. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана 

небрежно. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание словарных 

слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения записано с 
заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка «4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения 

Оценка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное 
раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления 

(допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 

 нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

 допускается 1-2исправления. 

Оценка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
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 правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

 имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

 допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 
б) грамотность: 

 две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Оценка «3» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 допущены отклонения от авторского текста; 

 отклонение от темы; 

 допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

 беден словарь; 

 имеются речевые неточности; 

 допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 работа не соответствует теме; 

 имеются значительные отступления от авторской темы; 

много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

 словарь беден; 

 более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 
б) грамотность: 

 более 3 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

Контрольное списывание 

Оценка «5»ставится: 

 нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» ставится: 

 имеется 1 ошибка и одно исправление. 

Оценка «3» ставится: 

 имеется 3 ошибки и одно исправление. 

Оценка «2» ставится: 

 имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 
Оценка письменных работ по русскому языку 

Контрольный диктант 

 
Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс -                                    20 слов 

2 класс 25-30 слов 40 слов 

3 класс 45-55 слов 55 слов 

4 класс 60-70 слов 75 слов 

Оценки: 

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

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

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

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

Ошибки: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, 

замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смысл 

произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении (в изложении). 

Недочѐты: 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие 
точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже 

правило. 
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4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, 

которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, 

ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно 

изученные орфограммы. 

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. 

Грамматическое задание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного списывания. 

В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

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

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

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов больше, 

чем тексты для контрольного диктанта. 
 

Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс -                                 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Оценки: 

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

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

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

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Словарный диктант 

 
Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс -                                   5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс                10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс                12-15 слов 15-18 слов 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

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

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

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

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 

15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

Оценка «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1–2 исправления. 

Оценка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 
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Оценка «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических 

ошибки и 1–2 исправления. 

Оценка «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

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

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Сочинение 

Оценка «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 

1–2 исправления. 

Оценка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

Оценка «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических 

ошибки и 1–2 исправления. 

Оценка «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

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

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не 

контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания 

текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и 

т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка 

за них не выставляются и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за 

содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных 

изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются за содержание и грамматику. В четвертом 

классе за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера: 

За содержание: 

Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), 

логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое 

оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). 

Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные 

фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение от 

темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов 

речи в содержании и построении текста; 

Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, 

большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 

отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых 

недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления; 

Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно–два исправления; 

Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два исправления; 
Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 

3.3. Критерии отслеживания результативности деятельности по математике во 2-4 классах. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2-4 классов по математике (программный минимум) 

 
Класс Знать 

2 класс Знать последовательность 
чисел от 1 до 1000 

Знать таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

деления (на уровне 

автоматизированного 

навыка). 

Знать единицы измерения 
длины (м, дм, см, мм, км), 

площади (м
2
, дм

2
, см

2
) 

Уметь 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа. 

Уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. 

Уметь правильно выполнять устно все четыре арифметических 

действия с числами в пределах 100 и с числами в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100. 

Уметь применять правила порядка действий в выражениях 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них) 

Уметь решать уравнения вида а · х = в, а : х = в, х : а = в (на уровне 

навыка), 

Уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 
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3 класс Знать названия компонентов 

действий. 

Знать формулы пути, 

стоимости, работы, 

периметра, площади. 

Знать единицы измерения 

массы, времени и 

соотношение между ними. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 класс Знать названия компонентов 

действий. 

Знать формулы пути, 

стоимости, работы, площади 

и периметра 

прямоугольника, площади 

прямоугольного 

треугольника. 

Знать соотношения между 

изученными единицами 

длины, площади, объѐма, 

массы, времени и уметь 

использовать эти 

соотношения в вычислениях. 

действия. 

Уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка. 

Уметь находить периметр и площадь многоугольника по заданным 

длинам. 

Уметь строить на клетчатой бумаге квадрат, прямоугольник. 

Уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа. 

Уметь выполнять письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и 

деление чисел на 10,100,1000, умножение и деление круглых чисел, 

сводящихся к предыдущим случаям. 

Уметь правильно выполнять устные вычисления с многозначными 

числами в случаях, сводимым к к действиям в пределах 100. 

Уметь применять правила порядка действий в выражениях, 

содержащих 3-4 действия (со скобками и без них). 
Уметь применять формулы пути, стоимости, работы, периметра, 
площади в решении текстовых задач. 

Уметь определять время по часам. 

Уметь анализировать и решать изученные виды текстовых задач в 2-4 

действия на все 4 арифметические действия. 

Уметь решать уравнения основных видов (а + х = в, а – х = в, х- а = в, а 

·х = в, а : х = в, а : х = в) 

Уметь выполнять устные вычисления с многозначными числами, 

сводящиеся к действиям с числами в пределах 100. 

Уметь вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-5 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

действий. 

Уметь использовать при решении текстовых задач формулы пути, 

стоимости, работы, площади и периметра прямоугольника, площади 

прямоугольного треугольника. 

Уметь анализировать и решать изученные виды текстовых задач в 3-5 
действий на все 4 арифметические действия. 

Уметь решать по компонентам действий составные уравнения, 

сводящиеся к простым. (2-3 шага). 

Уметь находить скорость сближения и скорость удаления двух 

объектов для случаев одновременного движения, решать задачи на 

встречное движение и движение в противоположных направлениях с 

помощью формулы одновременного движения. 

Уметь читать и записывать дроби, сравнивать, складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми знаменателями. 

Уметь находить часть от числа, выраженную дробью, и число по его 
части, выраженной дробью. 

 
Критерии и нормы устного ответа по математике 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
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небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теории, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5. Полностью не усвоил материал. 

Критерии и нормы письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
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5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо 

оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже 

«3». 

Проверочные работы 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся. 

1. Самостоятельная работа: 

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); 

б) предусматривает помощь учителя; 

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. 

Цель работы: 

1) закрепление знаний; 

2) углубление знаний; 

3) проверка домашнего задания; 

Начиная работу, сообщите детям: 

1) время, отпущенное на задания; 

2) цель задания; 

3) в какой форме оно должно быть выполнено; 

4) как оформить результат; 

5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может 

быть вызвано такой причиной, как недомогание) 

Контрольные работы 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для 

выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при 

выполнении работы над ошибками; 
в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

3.4. Критерии отслеживания результативности деятельности по литературному чтению во 2-4 

классах. 

Нормы и критерии техники чтения обучающихся 

 
 

I четверть 

II четверть 

III четверть 

IV четверть 

1-й класс 

5-10 сл/м 

11-15сл/м 

16-24 сл/м 

25-30 сл/м 

2-й класс 

25-30 сл/м 

31 -40 сл/м 

41-45 сл/м 

46-50 сл/м 

3-й класс 

50-54 сл/м 

55-60 сл/м 

6 1-69 сл/м 

70-75 сл/м 

4-й класс 

70-74 сл/м 

75-80 сл/м 

81-90 сл/м 

91 -95 сл/м 

 
Оценка «5» ставится, если выполнены все 4 требования (беглость чтения, выразительность, осознанность 

прочитанного, техника чтения). 

Оценка «4»ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она 

разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или не 

выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся 

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

количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на следующем уроке. 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения; 
2. Соблюдение пауз; 

3. Правильный выбор темпа; 

4. Соблюдение нужной интонации; 

5. Безошибочное чтение. 

Оценка «5»- выполнены правильно все требования; 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования; 

Оценка «3»-допущены ошибки по трем требованиям; 
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Оценка «2»- допущены ошибки более чем по трем требованиям. 
Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова; 

2. Подбирать правильную интонацию; 

3. Читать безошибочно; 

4. Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены все требования 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка «5»- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать 
содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не может передать содержание прочитанного. 
Требования к объѐму пересказанного текста (обязательный уровень) 

 
Классы 1 четверть 

1 класс                   - 

2 класс             40 слов 

3 класс             65 слов 

4 класс 85 слов 

2 четверть 

10-15 слов 

50 слов 

70 слов 

90 слов 

З четверть 

15-20 слов 

55 слов 

75 слов 

95 слов 

4 четверть 

20-30 слов 

60 слов 

80 слов 

100 слов 

 
3.5. Критерии отслеживания результативности деятельности по окружающему миру во 2-4 классах 

В рамках курса окружающий мир разнообразные полученные школьниками знания должны позволять им 

описывать свои наблюдения, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны прочные знания 

и навыки использования данных знаний при решении заданий различного уровня. 

Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной 

задачи, то есть умения по использованию знаний. 

Способы оценивания: 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в 

учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах (2 класс), в проверочных и контрольных 

работах (3-4 класс). 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, 

законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала проводится блиц-опрос 

важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой 

темы. 

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

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» орфографические ошибки не 

учитываются. 

Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ - определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты, вести самостоятельно практические 

работы. 

Область "Человек и окружающий мир" включает знания естественно - научного и обществоведческого 

содержания, проверочные работы состоят из двух самостоятельных частей и представляют измерители по 

естествознанию и обществознанию. 

По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится всем ученикам. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету «Окружающий мир» 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтверждающие 

высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение использовать 
материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 
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 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты (природоведческие 

и исторические). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после наводящих 

вопросов; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

«5» - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один 
недочет, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

«4» - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

«3» - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в 

логике изложения материала. 

«2» - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

3.6. Критерии отслеживания результативности деятельности по технологии во 2-4 классах 

Оценки выставляются со 2 класса за выполнение изделия в целом, за отдельные технологические операции; 

за умение составлять план работы, поставить опыт, определить свойства материалов, правильно назвать материалы 

и инструменты, определить их назначение, назвать правила безопасной работы с ними; за умение различать семена 

цветочно-декоративных и овощных растений, за выращивание растений и уход за ними. 

Выполнение изделия в целом. 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил 

безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым 

материалом. А также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка «4» выставляется с учѐтом тех же требований, но допускается исправление без нарушения 

конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции 

изделий. 

За проявленную самостоятельность и творческие выполненную работу оценку можно повысить на один балл 

или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно подлежит 

исправлению, переделке. 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. (Проверочные работы 

проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть проверкой усвоения отдельных операций после 

определенного количества уроков или как итоговый урок по видам труда). 

Отдельные технологические операции 

Оценка «5» выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; 

правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность выполнения изделия из деталей конструктора 

соответственно образцу или рисунку; безошибочное распознание крупных семян овощных и 

цветочно-декоративных растений, правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых; 

экономное и рациональное использование материалов. Инструментов в зависимости от их назначения; умение 

составить план работы по наводящим вопросам (2 класс), самостоятельно составлять план после коллективного 

анализа конструкции изделия (3 класс), составить план после самостоятельно анализировать изделие (4 класс); 

умение продемонстрировать изделие в действии (2 класс), с объяснением (3-4 классы). 

Оценка «4» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое - отклонение 

от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; порядок на рабочем месте соблюдал после 

напоминания учителя; при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки; составил план работы по 

наводящим вопросам учителя (2 класс) вместе с учителем (3 класс), самостоятельно составил план предстоящей 

работы с 1 ошибкой (4 класс). 
Оценка «3» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность: 

От 3 мм до 10 мм во 2 классе, 

От 2 мм до 5 мм в 3 классе, 
до 5 мм в 4 классе; 

- неэкономно использовал материал (2 класс), нерационально использовал материал и инструменты (3 класс), 
соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя; 

- при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки; при работе с деталями конструктора, слабо 

закрутил гайки, не использовал контргайку; при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя 

допустил 3 логические ошибки (2 класс), при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические 

ошибки (3 класс), при самостоятельном составлении плана работы изготовления изделий допустил 2 логические 

ошибки (4 класс). 

Для объективности оценки знаний и умений учащихся необходимо вести учѐт усвоения программных 

требований каждым ребѐнком. Оценка может быть объективной в том случае, если учитель планирует опрос и 

наблюдения за учащимися. В плане урока он записывает фамилии 3-4 учеников, за которыми будет наблюдать, как 
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они соблюдают порядок на рабочем месте в течение всего урока, 3-4 учеников, у которых проверит умения точно 

размечать детали на материале, у 3-4 учеников, - умения правильно и точно резать но линиям разметки, у 

следующих 3-4 учеников - умения аккуратно работать с клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая правила 

безопасной работы с инструментами на уроках технического или сельскохозяйственного труда. 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель обязан заново показать 

ребѐнку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка ставится через несколько уроков. Так 

осуществляется индивидуальная работа с учащимися на уроке. 

Таким образом, за урок учитель выставляет несколько оценок, но все они будут выставлены за определѐнные 

знания и умения. 

3.7. Критерии отслеживания результативности деятельности по изобразительному искусству во 2-4 

классах 

Оценка «5» 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 
изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3» 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

3.8. Критерии отслеживания результативности деятельности по физической культуре во 2-4 классах 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким 

ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют 

на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным 

ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие 

грубых ошибок. 

Во 2–4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, 

броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

3.9.Критерии отслеживания результативности деятельности по музыке во 2-4 классах 
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «5» ставится: 

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
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 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

 проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); или в умение 
пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 

 нет интереса, эмоционального отклика; 

 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

3.10. Критерии отслеживания результативности деятельности по иностранному языку во 2-4 классах 
Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из 

прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим 

различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка 

является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, 

необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо 

по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова 

в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или 

заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 

себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи 
он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
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Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 
фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания 

или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил 

свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При 

оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на 

ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, 

разнообразие языковых средств, а в ходе беседы - понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить 

о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие 

же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

-разнообразие языковых средств и т.п., а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный 

критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 

языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых 

средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики 

были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный 
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порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые 

не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы 

отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом 

норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 

языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе 

либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 

Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 
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Приложение 2 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

 
Класс Личностные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». 

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

3. Освоить роли ученика; формирование 

интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки героев художественных текстов с 
точки зрения общечеловеческих норм. 

 
 
 

2 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий 
друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей 

родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, 
желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных текстов 
с точки зрения общечеловеческих норм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий 
друг», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «понимать позицию 
другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 

4. Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной 
и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с 
образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные приборы 
(циркуль). 

6. Корректировать выполнение задания в 
дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении. 
 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность 

или необходимость выполнения различных 
задания в учебном процессе и жизненных 
ситуациях. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; определять тему. 

 
 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять простой 

план. 

5. Определять, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 
выполнения задания. 

6. Находить необходимую информацию, 

как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные 

простые выводы 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по изучению 
незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая 

Коммуникативные УУД 

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

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в паре. 

 
 
 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3 .Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 
 
 
 
 
 
 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3 .Читать вслух и про себя тексты 
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народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий 
друг», «справедливость», «желание 

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

2. Уважение к своему народу, к другим 

народам, принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; 

выбор дальнейшего образовательного 
маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

 

3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 

5. Определять правильность выполненного 

задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 
определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценка своего задания по параметрам, 

заранее представленным. 

1. Самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 
его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 
оценивать. 

2. Использовать при выполнения задания 

различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, 
экспонат, модель, а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, 
факты. 

 
 
 
 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 
незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, 
факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде. 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 
 
 
 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3 .Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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Приложение 4 
 

Перечень образовательных технологий с краткой характеристикой 

и выделенными планируемыми результатами 

Виды смыслового чтения. 
Выделяют несколько видов смыслового чтения. Основные из них: просмотровое и аналитическое. 

Просмотровое чтение - важнейший навык в информационном обществе, в котором информация поступает 

лавинообразными потоками. Умение быстро принять решение о ценности и достоверности информации для 

дальнейшего применения позволяет быть успешным в учебе, работе, а также решать житейские задачи. 

Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о читаемом материале. Просмотровое чтение, 

или сканирование, позволяет «пробегать» текст, получая общее представление о нем. 

Основные совершаемые действия: знакомство с заголовками и подзаголовками, отдельными фрагментами 

текста, выделение ключевых слов и понятий, смысловых опорных пунктов, оценка с точки зрения достоверности 

информации, выделение важных абзацев и основной, второстепенной информации. Это позволяет быстро 

просмотреть текст и мысленно зафиксировать те места, в которых содержится необходимая информация. Этому 

виду знакомства с текстом отводится важнейшая роль. От качества работы на этом этапе зависит результат этапа 

аналитического чтения. 

Для обучения просмотровому чтению необходимо подбирать ряд тематически связанных текстовых 

материалов и создавать учебные ситуации, в которых будут применяться учебные действия просмотрового чтения. 

Скорость просмотрового чтения не должна быть ниже 500 слов в минуту, а учебные задания должны быть 

направлены на формирование навыков и умений ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, умений 

извлекать и использовать материал текста источника в соответствии с конкретным коммуникативным заданием. 

Полнота понимания при просмотровом чтении определяется возможностью ответить на вопрос, представляет 

ли данный текст интерес для читающего, какие части текста могут оказаться в этом отношении наиболее 

информативными и должны в дальнейшем стать предметом переработки и осмысления с привлечением других 

видов чтения. В зависимости от цели просмотрового чтения и степени полноты извлечения информации выделяют 

четыре подвида просмотрового чтения: 

- ориентировочное - для установления наличия в тексте информации, представляющей для читающего 

интерес или относящейся к определѐнной проблеме. Основная задача читающего - установить, относится ли данный 

материал к интересующей его теме. 

- обзорное - для определения существа сообщаемого. Оно направлено на выделение главной мысли текста, 

причѐм задачи сводятся в основном к еѐ обнаружению на основе структурно -смысловой организации текста. 

Понимание главной мысли в данном случае практически невозможно. Интерпретация прочитанного ограничивается 

вынесением самой общей оценки читаемому и определением соответствия текста интересам читающего. 

- конспективное - для выделения основных мыслей. Оно заключается в восприятии только наиболее 
значимых смысловых единиц текста, составляющих логико-фактологическую цепочку. 

- реферативное - для выделения основных мыслей. При этом читающего интересует только самое основное в 
содержании материала, все подробности опускаются как несущественные для понимания главного. 

Аналитическое (изучающее) чтение — это чтение, включающее все действия по выявлению, 

интерпретации и созданию новых смыслов: 

- отбор важных и второстепенных фактов; 

- ответы на вопросы и постановку вопросов; 

- все виды свѐртывания информации: создание текстов-экстрактов (аннотации, рефераты, тезисы, планы, 

конспекты) и схематизацию текстов (представление текста в форме различных схем); 

- выделение основных и дополнительных мыслей; комментарии и объяснения; 

- рефлексию - оценку прочитанного и создание собственных смыслов; ―присвоение‖ новых знаний как 

собственных, выражение мнений и позиции в различных жанрах письменных работ (эссе, рецензия, отзыв, статья, 

доклад, презентация). 

При аналитическом чтении необходим навык постановки вопросов по ходу чтения - вопросов, 

контролирующих выделение главного, ведущих к осознанию смысловой структуры текста. Задача состоит в том, 

чтобы научиться ставить такие вопросы самостоятельно, выработать умение «самопостановки вопросов» (Е. 

Доблаев). Это вопросы такого типа: 

- О чем это говорит? 

- Какие вопросы здесь возникают? 

- Как эта мысль раскрывается дальше? 

- Подтвердилась ли ваша догадка? и т.п. 

В процессе работы над учебно-научными текстами можно отрабатывать это умение, начав с чтения параграфа 

учебника с карандашом в руках (это можно делать уже в начальной школе): 

- сформулировать тему параграфа в форме вопроса, 

- при чтении делить текст на смысловые фрагменты и на листе бумаги (параллельно, по ходу чтения) 

записывать вопросы к каждому фрагменту, 
- письменная переработка (составление плана, тезисов), 

- применять различные графические приемы визуализации. 

Такое умение достаточно легко автоматизируется - и «самопостановка вопросов» начинает действовать на 

подсознательном уровне, проявляясь во внутренней речи читающего (и помогая ему!) только в тех случаях, когда 
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понимание текста осложняется: нарушено предвосхищение, возможно неоднозначное толкование, словом, возникла 

какая-то коммуникативная помеха. 

Крайне важно направлять действия учащихся (через различные задания, шаблоны) так, чтобы вопросы плана, 

формулировки тех или иных положений, название узлов графов давались «своими словами» - это важнейший 

показатель понимания текста. 

Показателем сформированности умений аналитического чтения следует полагать уровень критического 

восприятия освоенной информации: 

- согласен я или не согласен с автором? Почему? Если в статье изложено несколько позиций, то какая из них 

представляется мне более убедительной? 

- составление (синтез) своего ответа на вопрос после оценки информации. 

Учителю необходимо осознать, что у аналитического чтения может быть несколько целей: 
- академические (изучение основ научных знаний); 

- операциональные (способность действовать на основе полученной при чтении информации, связано в 

первую очередь с повседневной и трудовой деятельностью). 

- функциональные (чтение с целью получения и применения информации, в первую очередь для 
повседневной и трудовой деятельности). 

По временной отнесенности к тексту стратегии смыслового чтения делятся на предтекстовые, текстовые и 

послетекстовые, ориентирующие, готовящие чтеца к встрече с текстом, управляющие чтением и включающие 

полученную информацию в систему понятий, знаний, умений; 

Стратегии смыслового чтения. Некоторые приемы формирования. 

Работа с любым текстом предполагает три этапа: 

■     До чтения текста, 

■     Во время чтения текста, 
■     После чтения текста. 

Для работы с тестом на каждом из этапов читатель выбирает свои стратегии. Термин «стратегии чтения» 

родился на заре психолингвистики, и его появление связано с работами Кеннета Гудмана и Питера Колерса (70-е 

гг.). Основополагающим для всех последующих работ стало самое общее определение Дж. Брунера: «Стратегия -

это некоторый способ приобретения, сохранения и использования информации, служащий достижению 

определенных целей в том смысле, что он должен привести к определенным результатам» (1977). Учебные 

стратегии - это набор действий, которые предпринимает обучающийся для того, чтобы облегчить обучение, 

сделать его эффективнее, результативнее, быстрее, приятнее, нацелить и приблизить деятельность учения к своим 

собственным целям. В случае успеха учащийся запоминает способы своего действия, операции, используемые 

ресурсы, переносит стратегию в другие ситуации, делает ее универсальной. Число стратегий и частота их 

использования индивидуальны. Индивидуальная ценность стратегии осознается личностью. Таким образом, 

стратегия (в обучении) - это в первую очередь систематизированный план, программа действий и операций, 

осознанно применяемая для управления обучением с целью его улучшения. 

Для того чтобы выбрать стратегию, максимально эффективную для сегодняшней ситуации, читатель должен 

владеть определенным набором стратегий. Выбор в первую очередь определяется читательским видением цели 

своего чтения, знаниями и опытом в области содержания текста и умениями, опытом использования различных 

стратегий. Иногда читатель использует несколько стратегий, прежде чем поймет, каким образом ему удобнее и 

результативнее работать с текстом определенного типа. 

Стратегии предтекстовой деятельности 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий является постановка цели и задач чтения, актуализация 

или знакомство с важными понятиями, терминами, ключевыми словами, актуализация предшествующих знаний, 

диагностика, формирование установки на чтение с помощью вопросов или заданий, повышение скорости чтения и 

количества прочтений, мотивирование читателя, включение механизма антиципации - прогнозирование 

содержания, тематической и эмоциональной направленности, формирование умения и привычки думать над книгой 

до чтения. 

Использование антиципации на уроке позволяет включать учащихся в рефлексивно-оценочный компонент 

учебной деятельности. Прогнозирование и формулирование новой темы самим учащимся высвечивает область 

неизвестного ученику. Обнаруженный дефицит знаний пробуждает желание узнать новое, перейти от незнания к 

знанию, от неумения к умению. Эта потребность в преодолении пробела в своих знаниях отражается в поставленной 

учащимся цели урока, признанной ведущим звеном осознанного процесса регулирования деятельности. 

Самостоятельное предвосхищение и формулирование заданий к упражнениям помогает школьникам при 

выполнении составленных ими же заданий осознавать те схемы и правила, по которым они действуют, отдавать себе 

отчет в том, что и как они делают. Имея спрогнозированный результат деятельности на уроке, школьники по 

окончании работы получают возможность самостоятельно подвести итог урока, оценить свою деятельность и 

реализовать свои творческие способности. 

С помощью антиципации — догадки, мысленного предвосхищения содержания и плана последующего 

изложения — читатель забегает мыслью вперед. Он не только понимает то, о чем говорит автор в тексте, читаемом в 

данный момент, но и предполагает, догадывается — по логике развития мысли автора,— о чем тот должен сказать 

вслед за этим. Читатель превращается в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский текст, сам 

мысленно «пишет» продолжение. Такая позиция вызывает высокую интеллектуальную активность, не позволяет 

терять нить изложения, ход мысли автора, помогает замечать все отклонения, все неожиданные ходы и оттенки, 

невольно настраивает на критический лад во всех случаях расхождений между догадкой и действительным ходом 
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мысли автора. 

Стратегии предтекстовой деятельности представляют собой достаточно новое явление в работе учителя. Их 

появление связано со сменой педагогических концепций по обучению чтения, внедрением в практику обучения 

теории деятельности, осознанием важной роли ориентировочной основы для организации начала деятельности. 

Если раньше, согласно традиционной методике, на этапе предчтения текста давалось одно задание «Прочитайте 

текст», а основное внимание уделялось контролю понимания прочитанного, то теперь мы знаем, чем лучше 

организован этап предчтения, тем легче учащемуся читать текст и выше достигаемый им результат. 

С позиции пробуждения интереса к чтению исследователи отмечают следующие наиболее продуктивные 

предтекстовые стратегии: 

1. «Мозговой штурм». 

2. «Глоссарий». 

3. «Ориентиры предвосхищения». 

4. «Батарея вопросов». 

5. «Предваряющие вопросы». 

6. «Рассечение вопроса». 

7. «Алфавит за круглым столом» 

8. «Соревнуемся с писателем». 

«Мозговой штурм» 
Целью стратегии является актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме 

текста. 

Ход работы: 

1. Сегодня мы будем читать и обсуждать тему... Какие ассоциации возникают у вас по поводу заявленной 

темы? 

2. Учитель записывает все называемые ассоциации. 

3. Теперь прочитаем текст и посмотрим, адекватна ли информация, данная вами при «Мозговом штурме», 
тому, что мы узнали из текста. 

«Глоссарий» 
Цель стратегии - актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста. 

Ход работы: 

Мы будем читать информационный текст «Когда появилось кино?» 

1. Посмотрите на список слов и отметьте те, которые могут быть связаны с текстом. 

2. Закончив чтение текста, вернитесь к данным словам и посмотрите их значение и употребление слов, 

используемых в тексте. 

«Рассечение вопроса» 

Целью стратегии является смысловая догадка о возможном содержании текста на основе его заглавия. 
Ход работы: 

Прочитайте заглавие текста и разделите его на смысловые группы. О чем, как вы думаете, пойдет речь в 

тексте? 

Например: Как Человек и Собака стали говорить по-разному. 

Атмосфера: строение, значение, изучение. 

Злаки - хлеб человечества. 

«Афавит за круглым столом» 

Мы планируем прочитать и обсудить тему взаимоотношений человека и животных, человека и природы. На 

предложенной вам карте алфавита напишите названия или авторов книг, которые связаны с этой темой. Обсуждение 

результатов происходит по методике свободного обсуждения. 

«Соревнуемся с писателем». 

Цель - мотивировать человека на прочтение книги. Попробуйте спрогнозировать содержание книги, 

просмотрев иллюстрации. Один ученик предлагает свой вариант сюжета книги, остальные его дополняют. 

Стратегии текстовой деятельности 

Целью стратегий на исполнительной фазе чтения является развитие его механизмов, то есть выдвижение 

гипотезы о содержании читаемого, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая догадка, 

размышление во время чтения о том, что и как я читаю и насколько хорошо понимаю прочитанное. Основным 

принципом стратегий этого этапа, этапа текстовой деятельности является остановка деятельности, размышление 

вслух, прогноз, установление разнообразных и разнонаправленных связей и отношений в ходе развития сюжета. 

Учитель вмешивается в процесс чтения обучающегося с целью помочь, предоставить дополнительную информацию 

и просто обучить. Чем труднее материал, с которым работает читатель, тем большая помощь учителя ему 

необходима. Поэтому наиболее эффективными будут стратегии, связанные с ведением записей в самой различной 

форме, с руководствами по чтению, с многочисленностью вариантов работы со словом, рубрикацией и системной 

организацией (или кластеризацией), с догадкой на основе контекста и с мнением, базирующимся на тексте. 

Цель - понимание текста и создание его читательской интерпретации. 

Стратегии 
1. «Чтение в кружок» (попеременное чтение»). 

2. «Чтение про себя с вопросами». 

3. «Чтение про себя с остановками». 
4. «Чтение про себя с пометками». 
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«Чтение в кружок» 
Ход работы: 

1. Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам. Наша задача - читать с пониманием, задача слушающих 

- задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. У нас есть только одна копия текста, 

которую мы передаем следующему чтецу. 

2. Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ не верен или не 

точен, слушающие его поправляют. 

«Чтение про себя с вопросами» 

Цель стратегии - научить читать текст вдумчиво, задавая самому себе все более усложняющиеся вопросы, 

вести «диалог с автором». 

«Чтение с остановками» 

Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения. 

Ход работы: 

Мы будем читать текст с остановками, во время которых вам будут задаваться вопросы. Одни из них 

направлены на проверку понимания, другие - на прогноз содержания последующего отрывка. 

«Чтение про себя с пометками» 

Данная стратегия чаще всего используется для работы со сложными научными текстами. Еѐ целью является 

мониторинг понимания читаемого текста и его критический анализ. Читатель делает на полях пометки. Характер 

пометок определяется целями чтения. 

Учитель дает ученикам задание написать на полях значками информацию по следующему алгоритму: 
 

v Знакомая информация 

+ Новая информация 

-- Я думал (думала) иначе 

? Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше 

 
«Чтение в парах - обобщение в парах» 

Цель: формирование умений выделять главное, обобщать прочитанное в виде тезиса, задавать проблемные 

вопросы. 

1. Ученики про себя читают выбранный учителем текст или часть текста. 

2. Учитель объединяет учащихся в пары и дает четкий инструктаж. Каждый ученик поочередно выполняет 

две роли: докладчик - читает и обобщает содержание в виде одного тезиса; респондент - слушает докладчика и 

задает ему два вопроса по существу. Далее происходит смена ролей. 

3. Учитель привлекает всех учащихся к обсуждению. 

«Читаем и спрашиваем» 

Цель: формирование умений самостоятельно работать с печатной информацией, формулировать вопросы, 

работать в парах. 

1. Ученики про себя читают предложенный текст или часть текста, выбранные учителем. 

2. Ученики объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые слова следует выделить в прочитанном. 

3. Один из учеников формулирует вопрос, используя ключевые слова, другой - отвечает на него. 

4.Обсуждение ключевых слов, вопросов и ответов в классе, коррекция. 

«Дневник двойных записей» 

Цель: формирование умений задавать вопросы во время чтения, критически оценивать информацию, 

сопоставлять прочитанное с собственным опытом. 
1. Учитель дает указание учащимся разделить тетрадь на две части. 

2. В процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты, которые поразили, удивил, 

напомнили о каких-то фактах, вызвали какие- либо ассоциации; в правой – написать лаконичный комментарий: 

почему именно этот момент удивил, какие ассоциации вызвал, на какие мысли натолкнул. 

• Приѐм тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, положений и выводов текста. 

• Приѐм составления сводной таблицы позволяет обобщить и систематизировать учебную информацию. 
• Приѐм комментирования является основой осмысления и понимания текста и представляет собой 

самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу прочитанного текста. 

Стратегии послетекстовой деятельности 

Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых различных ситуациях, 

формах, сферах, включение его в другую, более масштабную деятельность. Стратегии связаны с усвоением, 

расширением, углублением, обсуждением прочитанного, происходит корректировка читательской интерпретации 

авторским смыслом. 

Стратегии послетекстовой деятельности 

«Отношение между вопросом и ответом» 

«Вопросы после текста» 

«Тайм-аут» 
«Проверочный лист». 

«Отношение между вопросом и ответом» 

Ответ на вопрос может быть в тексте или в голове читателя. Если ответ в тексте, он может находиться в одном 

предложении или в нескольких его частях. В случае 1, чтобы ответить на вопрос, надо найти точный ответ в одном 
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предложении текста, если он содержится в нескольких частях текста, такой ответ надо формулировать, соединяя их. 

Если ответ в голове читателя, то в одном случае читатель составляет его, соединяя то, что автор говорит 

между строк или в косвенной форме, и то, как сам читатель интерпретирует слова автора. В другом случае ответ 

находится за пределами текста и читатель ищет его в своих знаниях. 

«Вопросы после текста» 

Классификация вопросов, известная под названием «Таксономия вопросов Б. Блюма» 

-фактической (фактуальной) информации текста, изложенной вербально; 

- подтекстовой информации, скрытой между строк, в подтексте; 

-концептуальной информации, часто находящейся за пределами текста и имеющей отношение к еѐ 

использованию. 

-оценочные, рефлексивные вопросы, связанные с критическим анализом текста. 

«Сенкан (синквейн)» 

Цель: развитие умений учащихся выделять ключевые понятия в прочитанном, главные идеи, синтезировать 
полученные знания, проявлять творческие способности. 

Учитель предлагает написать сенкан по ключевому слову поработанного текста. 

Сенкан - «белый стих», слоган из пяти строк (от фр. Cing - пять), в котором синтезирована основная 

информация. 

Структура сенкана. 

1. Существительное (тема). 

2. Два прилагательных (описание). 

3. Три глагола (действие). 

4. Фраза из четырех слов (описание). 

5. Существительное (перефразировка темы). 

Приѐм составления граф-схемы. Граф-схема - это способ моделирования логической структуры текста, 

представляющий собой графическое изображение логических связей между основными текстовыми субъектами 

текста. Выделяют два вида граф-схемы - линейную и разветвлѐнную. Средствами графического изображения 

являются абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники, квадраты, круги и т. д.), символические 

изображения и рисунки и их соединения (линии, стрелки и т. д.). Граф-схема от плана отличается тем, что в ней 

наглядно видны связи между элементами. 

«Ассоциативный куст» 
Цель: актуализация знаний, формирование установки на чтение. 

Учитель пишет ключевое слово или заголовок текста, учащиеся один за другим высказывают свои 

ассоциации, учитель фиксирует их на доске в виде схемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Чтение с составлением диаграммы Эйлера-Венна» 

Цель: сформировать навыки сравнения и классификации, структурирования информации. 

1. Ученики читают текст, внимательно анализируя его. 

2. Учитель ставит задачу - сравнить два или более объекта, данные сравнения записать в виде диаграммы 

Эйлера-Венна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимание текста часто определяется как решение своеобразных задач. В исследовании Л. П. Доблаева 

структура текста представляется как совокупность проблемных ситуаций со скрытыми вопросами, т. е. система 
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данных без явно выраженного вопроса, но с наличием условий, порождающих вопросы и необходимых для ответов 

на них. Основным приѐмом эффективного понимания текста автор считает самостоятельную постановку вопросов и 

поиск ответов. Ставя вопросы, ученик анализирует материал, подвергает его умственному досмотру, выделяет 

главное, нащупывает новые связи, не всегда для него ясные, находит у себя слабые места, тѐмные пятна и пробелы, 

стремясь их заполнить. 

В работе с вопросами часто используется классификация Б. Блума, в которой выделяется шесть типов 

вопросов: 

1. Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую 

информацию. 

2. Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что...?», «Если я 

правильно понял, то...?». Такие вопросы нужны для предоставления собеседнику обратной связи относительно того, 

что он только что сказал. 

3. Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему?». Они направлены на установление 

причинно-следственных связей. 

4. Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы условности, 

предположения, фантазии, прогноза: «Что бы изменилось, если бы...?», «Как вы думаете, как будут развиваться 

события дальше?». 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, 

явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один герой отличается от другого?». 

6. Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между теорией и практикой: «Как 

бы вы поступили на месте героя?» 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к тексту. Учащимся нравится 

формулировать и записывать вопросы к произведению (на любом этапе работы). Данную работу обычно проводят в 

парах и группах. Стимулирует постановку вопросов и активизирует смысловую догадку такая стратегия, как чтение 

с остановками. 

Помимо постановки вопросов, эффективным приѐмом работы над текстом является составление вопросного 

плана, т. е. умение выделять логическую и последовательную структуру текста. В ходе составления плана текста 

ученик проводит смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на смысловые части и 

озаглавливает их, осуществляет смысловое и логическое соотнесение частей плана между собой. Содержание и 

структура плана зависят от цели работы. В одном случае план может отражать только фабулу художественного 

произведения или только фактологический материал, а может и выявлять причинно-следственные связи. Приведѐм 

последовательные шаги по организации самостоятельной деятельности учащихся с целью составления плана: 

• внимательно прочитать текст; 

• выделить главные мысли текста; 

• проверить, как они соотносятся между собой; 

• сгруппировать текст вокруг главной мысли (разделить его на смысловые части); 

• по количеству главных мыслей определить количество пунктов плана; 

• сформулировать главные мысли кратко (записать их в виде пунктов плана); 

• прочитать текст повторно, проверить, не пропущено ли что-то. 

• Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и усваивающее чтение (И. В. 

Усачѐва, 1990). Основными приѐмами изучающего чтения, направленного на понимание учебного текста, являются: 

приѐм составления вопросов к тексту, приѐм составления плана, приѐм составления граф-схемы, приѐм тезирования, 

приѐм составления сводных таблиц, приѐм комментирования и приѐм логического запоминания учебной 

информации. 

Приѐм составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План представляет собой 

перечисление всех текстовых субъектов текста. Для построения плана целесообразно по мере чтения текста 

последовательно задавать себе вопрос «О чѐм здесь говорится?». План представляет собой перечисление тем, 

составляющих пункты плана. 

Приѐм логического запоминания учебной информации включает следующие компоненты: самопроверку по 

вопросам учебника или вопросам, составленным самим учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, план, 

граф-схему и пр.; составление устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на конспект; составление 

сводных таблиц, граф-схем и пр.; подготовку докладов и написание рефератов текста двух видов — 

констатирующего и критического — с опорой на конспект, план текста по одному или нескольким источникам, в 

том числе с опорой на Интернет и публикации в средствах массовой информации. 

Усваивающее чтение включает следующие приѐмы: умение отвечать на контрольные вопросы; 

реферативный пересказ, аннотирование, комментирование учебных текстов; составление сводных таблиц, 

рефератов и докладов по нескольким источникам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

132



Приложение 5 

Основные виды деятельности и формы организации смыслового чтения 

 
Планируемые результаты 

 
 
Раздел 1. Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

1. Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: определять тему, общую цель или назначение текста; придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; предвосхищать 

содержание предметного плана текста; 

2. Находить в тексте требуемую информацию (определять основные 

элементы текста, сопоставлять формы выражения информации, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

3. Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: определять 

назначение разных видов текстов; ставить цель чтения; различать темы и 

подтемы специального текста; выделять главную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и источники информации; выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; формировать на 

основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; понимать состояние персонажей текста; 

4. Анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и ее 

осмысления. 

Раздел 2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 
1. Структурировать текст; проводить проверку правописания; 

2. Преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы; 

3. Интерпретировать текст, сравнивать и противопоставлять 

заключенную в тексте информацию разного характера; находить в тексте 

доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из 

сформулированных посылок; 

4. Выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Раздел 3. Работа с текстом: оценка информации 

Действия учащихся 

 
 
1. Учатся понимать и анализировать 

текст (умение делить учебный текст на 

части, выявлять основное в каждой из 

них, выделять логические связи); 

2. Самостоятельно строят вопросы 

по прочитанному, осуществляют 

самопроверку; 

3. Находят в тексте необходимую 

информацию; 

4. Сокращают информацию до 

опорных (ключевых) слов и 

развертывают до полного объема; 

5. Выявляют внутрипредметные и 

межпредметные связи текста; 

6. Решают учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста; 

7. Преобразовывают текст, 

используя новые формы 

представления информации, а именно 

формулы, графики, диаграммы, 

таблицы и т.д.; 

8. Интерпретируют текст, 

сравнивают и противопоставляют 

заключенную в тексте информацию 

разного характера; 

9. Выявляют имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста; 

10. Передают содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план; 

11. Пересказывают текст по 

опорным понятиям, сопоставляют его 

Формы организации 

смыслового чтения на 

внеурочных занятиях 

-Постановка спектаклей; 

-исполнение сказочного 

сюжета; 

-занятие фантазирования; 

-тренинг; 

-изготовление учебных 

пособий для школьных 

кабинетов; 

-круглый стол -обсуждение 

прочитанных книг, 

художественных фильмов 

на предмет их этического и 

эстетического содержания; 

-организация 

театрализованных 

ярмарок; -встречи с 

писателями и поэтами 

Формы организации 

смыслового чтения на 

урочных занятиях 

-Урок творческих работ 

малой формы: изложение-

миниатюра, сочинение-

миниатюра; 

-урок взаимообучения; 

-урок открытых мыслей; 

-урок-эврика; 

-урок-рассказ о писателе -

аудирование; 

-конспектирование, 

- составление тезисов, 

- ответы на вопросы, 
- диалог с автором, 

- использование таблиц, 

графиков, диаграмм; 

-составление вопросов для 

дискуссии; 

-иллюстрирование текста; 

- оценка исторических 

событий и личностей, 

изложенных в учебной 

литературе 
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1. Откликаться на содержание текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать 

утверждения, сделанные в тексте; находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

2. Откликаться на форму текста: оценивать содержание и форму текста; 

3. Подвергать сомнению достоверность информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

4. В процессе работы с источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении. 

с текстом учебника. 

12. Делают устные и письменные 

сообщения на основе прочитанного; 

13. На основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергают 

сомнению достоверность имеющейся 

информации; 

14. Определяют достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации; 

15. Выражают и аргументируют свое 

отношение к прочитанному. 
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Приложение 6 

Перечень возможных проектов 

 
Название 

проекта 

«Мой бейджик» 

 
 
 
 
 
 

«Я умею» 

(«Я 

люблю») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Моѐ имя» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Считалки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Поздравительная 

открытка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Азбука» 

Аннотация проекта 
 
Проект поможет учителю познакомиться со своими 

учениками и познакомить учащихся друг с другом. 

Создавая свои беджи, дети учатся печатать свое имя на 

клавиатуре компьютера, распечатать карточку-бедйж 

на принтере. Проект позволяет учителю получить 

информацию об отдельных аспектах готовности 

учащихся к школе, а также об их личных качествах. 

Задача проекта - помочь ребенку рассказать о своих 

достоинствах (в данном случае полезных умениях) 

простыми и доступными для ребенка средствами. С 

этой целью используется аппликация из фрагментов 

любого печатного текста - газет, журналов и др. Дети 

учатся находить нужные буквы в печатном тексте, 

составлять короткий рассказ о себе и записывать свою 

речь и изображение с помощью веб-камеры. Таким 

образом, дети имеют возможность рассказать о том, с 

какими умениями они пришли в школу. Это 

подчеркивает важность их дошкольного опыта, 

повышает их самооценку и делает более значимыми и 

успешными в глазах одноклассников. 

В ходе работы над проектом детям открывается 

многообразие и вариативность личных имен в русском 

языке, также продолжается знакомство 

одноклассников друг с другом. Каждый ребенок 

создает из бумаги свою «именную ромашку». Дети 

могут работать в группах, помогая друг другу 

подобрать как можно больше вариантов каждого из 

имен. Из созданных цветов получается красивая 

цветочная поляна, на которой «цветут» имена всех 

учащихся класса. 

В данном проекте учащиеся индивидуально или в 

группах создают компьютерный альбом «Мои 

считалки» («Считалки нашего класса»). В этот альбом 

они могут включить как свои любимые считалки, так и 

считалки собственного сочинения. Дети учатся 

записывать собственное исполнение считалки в виде 

звукового файла, рисовать иллюстрации и орнаменты, 

используя традиционные и компьютерные 

инструменты, оцифровывать изображения, создавать 

компьютерные альбомы, соединяя на однойстранице 

разные компоненты проекта - звукозапись, 

изображение, текст. 

Этот короткий проект проводится в преддверии 

какого-нибудь любимого детьми праздника (например, 

Нового года, Международного женского дня). 

Используя возможности компьютера, каждый ребенок 

создает поздравительную открытку для своих близких: 

набирает текст поздравления, рисует в графическом 

редакторе иллюстрации, сканирует и вставляет 

оцифрованные изображения, печатает готовую работу. 

Открытка также может быть украшена элементами 

художественного труда, что придаст ей более 

нарядный и праздничный вид. 

В этом проекте происходит систематизация и 

обобщение учебного материала букварного периода в 

процессе коллективной разработки и издания 

иллюстрированной «Азбуки». Каждый учащийся несет 

ответственность за подготовку одной страницы 

(буквы). Проект начинается в первом полугодии, в 

течение которого учащиеся подбирают стихи, загадки, 
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Продолжительность 
 

1 ч 

 
 
 
 
 
 

1 - 2 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - 2 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 10 ч до полугода (в 

течение букварного 

периода) 

Предметная 

область 

филология, 

технология 

 
 
 
 
 

окружающий 

мир, филология, 

технология 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

окружающий 

мир, филология, 

технология 

 
 
 
 
 
 
 

филология, 

искусство, 

технология 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

филология, 

технология, 

искусство 

 
 
 
 
 
 
 
 

филология, 

технология, 

искусство



 
 
 
 
 
«Пластилиновая 

сказка» 

фотографии, которые на завершающем этапе 

размещаются на странице «Азбуки». Работа над 

проектом не является непрерывной, к нему можно 

обращаться в течение всего букварного периода. 

Готовая книга брошюруется в «Азбуку нашего класса». 

Этот проект объединяет в себе традиционно любимое 

занятие детьми лепкой и знакомство с жанром 

современного искусства - мультипликацией. Сначала 

дети выбирают сказку, которую хотят разыграть на 

экране. Затем создают из пластилина сказочных 

героев, придумывают инсценировку, проводят съемку 

и монтаж мультфильма. Заключительным этапом 

работы является показ мультфильма и дружественное 

обсуждение 

 
 
 
 
 
1 - 4 ч филология, 

технология, 

искусство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136



Приложение 8 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся начальной школы по учебным предметам 

Русский язык 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов 

диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям 

детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, 

жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2 - 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированное™ умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и 

т.п. 

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

умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки 

лишних букв в словах; 

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

класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале 

предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

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

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 

буквы; отсутствие «красной» строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же 

правило; 
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, 

которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные 

орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на 

наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие 

главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, 
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так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок 

ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

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

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

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

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

Примечание: 
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же 

правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 
«5» - без ошибок. 

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

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

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

Контрольное списывание 

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

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

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

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

Словарный диктант 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 3 - 5 ошибок. 

Тест 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

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

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1- исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1 - 2 орфографические ошибки, 1 - 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, 

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

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 - 8 орфографических ошибок, 3 - 5 исправлений. 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 

исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2 ) 

фактические и речевые неточности, 1- орфографические ошибки, 1 - 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3 - 6 орфографических ошибки и 1 - 2 

исправления. 
«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли 

и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 
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предложениями, крайне однообразен словарь, 7 - 8 орфографических ошибок, 3 - 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 

анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Литературное чтение 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

Развитие навыков чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование навыков       Развитие навыка осознанного и               Развитие навыков чтения 

чтения целыми словами правильного чтения. Выработка Развитие навыков правильного, сознательного 

путем чтения слов со основного способа - чтения целыми чтения вслух, выработка ускоренного темпа 

знаком ударения, словами за счет: чтения за счет отработки приемов целостного и 

расширение поля чтения, 1) установки на плавное чтение точного зрительного восприятия слова, 

целенаправленных целыми словами; быстрота понимания прочитанного. 

упражнений на цело- 2) проведения речевых зарядок или Обучение приемам чтения про себя на 

стное и речевых гимнастик для овладения небольших текстах с постепенным увеличением 

дифференцированное нормативным способом чтения объема и количества прочитанных текстов этим 

восприятие слов (3 - 4 мин); способом. Углубленное понимание 

3) проведения соревнований и прочитанного (от усвоения предметного 

конкурсов на звание лучшего чтеца; содержания до осознания основной мысли 

4) развития темпового чтения. прочитанного) 

Обучение чтению про себя 

Развитие умений Интенсивное развитие двух 

переходить от видов чтения - вслух и про 

чтения вслух к себя; овладение беглым 

чтению про себя чтением различных по 

объему и жанрам 

произведений 

Развитие умения быстро улавливать главную 

мысль произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в тексте 

 
Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически правильного чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ориентация детей на то, что чтение вслух - это чтение для слушателей, а чтение про себя - это чтение для себя. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения 

Совершенствование звуковой культуры речи: развитие Организация практикумов по выразительному 

четкой дикции на основе введения специальных чтению: 

упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата, 1) Проведение упражнений по технике речи, 

для отработки и закрепления правильной артикуляции упражнений с элементами игры для тренировки 

гласных и согласных в словах и фразах. Произношение дыхания («задувание пламени воображаемой 

скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для свечи»), силы голоса, дикции; 

отработки отдельных звуков. 2) овладение правилами литературного 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов произношения слов (орфоэпическими 

при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с правилами), словесным ударением; 

содержанием высказывания и текста; выработка умения 3) работа над интонацией (темпом, ритмом, 

убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения логическими ударениями, мелодикой речи и чтения). 

увеличивать и уменьшать силу голоса от громкой речи до Произнесение стихотворных строк с различными 

шепота и наоборот, в зависимости от речевой ситуации и смысловыми оттенками, с различными намерениями 

коммуникативной задачи высказывания (с разным подтекстом): с осуждением, похвалой, 

одобрением 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. Правила подготовки к 

выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображенную картину, услышать звучание 

строки, фразы и уловить их мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а 

затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания 
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Требования к уровню сформированности навыка чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 

Правильное,                           Сознательное,                        Правильное, ознательное, 

сознательное чтение             правильное и                          достаточно беглое и 

целыми словами с                 выразительное чтение           выразительное чтение це-

элементами слогового          целыми словами. Темп         лыми словами. 

чтения многосложных чтения незнакомого Соотнесение интонации 

слов. Темп чтения - 25-30 текста - не меньше 40 (темпа, логических 

слов в минуту слов в минуту ударений, пауз, тона 

чтения) с содержанием 

читаемого текста. Темп 

чтения - 60 слов в минуту 

 
4 класс 

Беглое, сознательное, 

правильное, выразительное 

чтение с соблюдением 

основных норм 

литературного 

произношения. Осознанное 

чтение про себя любого по 

объему и жанру текста. Темп 

чтения - не меньше 80 слов в 

минуту. Самостоятельная 

подготовка к выразительному 

чтению 

 
Выработка умений работать с текстом 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ответы на вопросы по содержанию Подробный и выборочный пересказ Самостоятельное выявление основного 

текста, нахождение в нем прочитанного с использованием смысла прочитанного (формулирование 

предложений, подтверждающих приемов устного рисования и главной мысли своими словами), 

устное высказывание. иллюстраций. Установление установление взаимосвязи смысловых 

Воспроизведение содержания последовательности действия в частей текста. Подробный, выборочный 

текста по вопросам или произведении и осмысление и сжатый пересказ текста с опорой на 

картинному плану, данному в взаимосвязи описываемых в нем самостоятельно составленный план или 

учебнике. Подробный пересказ событий, подкрепление словесные иллюстрации, нахождение в 

небольших произведений с правильного ответа на вопросы тексте материала для составления 

отчетливо выраженным сюжетом выборочным чтением рассказа на определенную тему 

Раскрытие содержания            Деление текста на части, Самостоятельное деление Соблюдение при пересказе 

иллюстраций к                         озаглавливание их, текста на законченные по логической 

произведению, выявление основной мыс- смыслу части и выделение последовательности и 

соотнесение их с ли прочитанного (с помо- в них главного, точности изложения. 

отрывками рассказа, щью учителя). определение с помощью Воспроизведение 

нахождение в тексте Ориентировка в учебной учителя темы содержания текста с эле-

предложений, книге: знакомство с произведения и его смысла ментами описания 

соответствующих им. содержанием, нахождение в целом. Составление (природы, внешнего вида 

Воспитание внимания к в нем названия нужного плана прочитанного и героя, обстановки) и 

авторскому слову в произведения, умение краткий пересказ его рассуждения, с заменой 

художественном произ- пользоваться заданиями и содержания с помощью диалога повествованием. 

ведении. Сопоставление вопросами, помещенными учителя. Словесное Выявление особенностей 

слов, близких по в учебных книгах рисование картин к речи действующих лиц 

значению; понимание Практическое различение художественным текстам. рассказа, сопоставление их 

значения слов и художественных и Составление рассказов о поступков, отношения к 

выражений в контексте: научно-популярных своих наблюдениях из окружающим (по одному 

различение простейших текстов. жизни школы, своего или ряду произведений), 

случаев многозначности Наблюдение над класса. Самостоятельное выявление мотивов 

слов, отыскивание в тексте стилистическими нахождение в тексте поведения героев и 

(с помощью учителя) слов особенностями текстов слов и выражений, определение своего и 

и выражений, которые использует автор авторского отношения к 

характеризующих для изображения событиям и персонажам. 

событие, действующих действующих лиц, Различение оттенков 

лиц, картины природы, природы и описания значения слов в тексте, 

воссоздание на этой событий. использование их в речи, 

основе соответствующих Сопоставление и нахождение в про-

словесных картин осмысление поступков изведении и осмысление 

героев, мотивов их значения слов и 

поведения, чувств и выражений, ярко 

мыслей действующих лиц, изображающих события, 

оценка их поступков (с героев, окружающую 

помощью учителя). природу (сравнений, 

Внимание к языку эпитетов, метафор, фразе-

художественных произ- ологических оборотов). 

ведений, понимание Составление творческих 

образных выражений, пересказов от имени 

используемых в нем. одного из героев (с 

Ориентировка в учебной изменением лица 
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книге: самостоятельное 

нахождение произведения 

по его названию в 

содержании, отыскивание 

в учебной книге 

произведений, близких по 

тематике, самостоятельное 

пользование учебными 

заданиями к тексту 

рассказчика), с 

вымышленным 

продолжением рассказа о 

судьбе героя, составление 

рассказов о случае из 

жизни по наблюдениям, с 

включением элементов 

описания или 

рассуждения. Обогащение 

и активизация словаря 

учащихся, развитие устной 

речи, ее 

содержательности, 

последовательности, 

точности, ясности и 

выразительности. 

Ориентировка в учебной 

книге по содержанию, 

самостоятельное 

пользование 

методическим и 

ориентировочно-

справочным аппаратом 

учебника, вопросами и 

заданиями к тексту, 

сноска, ориентировка в 

понятиях абзац, 

подзаголовок, красная 

строка 

 
Обогащение и развитие опыта творческой деятельности эмоционально-чувственного отношения к 

действительности 

Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности на основе наблюдений. 

Развитие творческих способностей школьников 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и предметного мира, 

созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру 

На основе проведения экскурсий обогащать опыт детей Развитие умений сравнивать состояние природы в 

непосредственными наблюдениями за состоянием разное время года, видеть, открывать для себя 

природы в разное время года, за поведением животных, многоцветье мира, многообразие форм и настроений 

их позами, выразительными движениями. Развитие у природы, эмоционально отзываться на ее красоту, 

школьников способности радоваться и удивляться проявлять интерес к оригинальным, нестандартным 

впроцессе общения с природой, людьми, замечать взглядам, формировать свое видение окружающего 

красивое в окружающем мире. Формирование умений мира, умение находить необычное в обычных предметах 

передавать впечатления от общения с природой в устной 

речи с использованием рисунков, находить 

литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настроению 

Накопление опыта живых Формирование умений 

впечатлений от общения с различать эмоциональное 

миром животных, которых состояние человека в 

дети видят в лесу, разных ситуациях, 

зоопарке, живом уголке, выраженное в позах, 

развитие умения мимике, жестах, тембре и 

подмечать позы, повадки, силе голоса, в поступках 

характерные движения людей, видеть отношение 

животных в раз личных человека к окружающему 

ситуациях, уметь миру, размышлять над 

рассказать об увиденном. причинами, вызвавшими 

Наблюдение за на подобные эмоциональные 

строением людей в состояния и от ношения, 

различных состояниях давать нравственно- 

эстетическую оценку 

ситуаций 

Коллективное слушание литературно-художественных 
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произведений, созвучных эмоциональному настроению 

школьников в определенных ситуациях 

 
Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего 

мира с помощью целенаправленных упражнений 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выполнение заданий типа «С чем можно сравнивать            Рассматривание и описание сходных и различных 

данный предмет?», «На что похожи предметы?».                  предметов (например, ромашки и календулы, мыши и 

Рисование красками этих предметов, их словесное               льва), проведение соревнований, конкурсов на лучшее 

описание, рассказ по собственному рисунку.                          сравнение; игры типа «Волшебные превращения 

Придумывание своей концовки к известным сказкам            вещей», которые помогают оживить реальные предметы, 

«Колобок», «Теремок» и др.                                                      явления (дети придумывают различные истории о 

предметах и явлениях окружающего мира и ведут 

рассказ от их имени). Усложнение подобных заданий: 

рассказанную детьми историю переделать в смешную, 

веселую или грустную, печальную. Коллективное 

(индивидуальное) создание своего варианта развития 

сюжета известных сказок «Красная Шапочка», «Лиса и 

Волк», «Лягушка- путешественница» 

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным рассказам, сочине - ниям, 

стимулирование активности при их обсуждении 

 
Развитие умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, состояние природы и 

человека 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проведение игры «Найди меткое слово», активизирующей                           Обучение приемам устного словесного 

деятельность учеников в поисках подходящего слова для характери-          описания предметов, явлений природы и 

стики, описания предмета или героя прочитанной книги, коллективное окружающего мира, приемам рас-

сочинение различных историй.                                                                          суждения и повествования на заданную 

Устные и письменные рассказы детей на заданные им свободные темы тему (по усмотрению учителя эти задания 

могут быть проведены письменно) 

 
Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров,          Формирование потребности в 

эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках,     общении с книгой, в постоянном 

в совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывков из чтении художественной литературы, 

произведений формирование желания обсудить 

услышанное и прочитанное, 

создание условий для возникновения 

у детей чувства радости, 

удовлетворения при встрече с 

произведения ми известных авто 

ров, при их перечитывании 

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие поэтического слуха, 
наблюдение над звукописью, звукоподражанием 

Развитие у детей умения Размышление над содержанием произведений, умение 

испытывать радость, выразить свое отношение к прослушанному. Сравнение 

получать удовольствие от стихотворных произведений, написанных на одну тему 

повторного слушания разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того 

произведений художе- же автора. Развитие умения чувствовать настроение 

ственной литературы героя произведения, улавливать отношение автора к 

нему и к описываемым событиям. Формирование 
эмоционально-оценочных суждений 

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художественные особенности 

 
Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественные произведения на 

основе целенаправленной деятельности 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство со средствами      Развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому 

художественной                       слову, умения находить в тексте эпитеты, сравнения, 

выразительности                      метафоры, умения подбирать варианты сравнений, 

(эпитетами, сравнениями),      сопоставлять их с авторским отбором средств 

воспитание интереса и            художественной выразительности, накапливать опыт 

уважения к писателям как       восприятия и осмысления метафор, умения видеть и 
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художникам, ценить их иносказательную выразительность 

волшебникам слова 

Обучение детей умению Работа над загадками как развернутыми метафорами. Работа над загадками как 

сравнивать предметы развернутыми метафорами 
загадки и отгадки, Развитие умения 
находить в них общее, использовать метафоры 

учить их видеть и ценить при составлении 

образность в изображении собственных загадок, 
предмета загадки развитие творческого, 

образного видения 

предмета, которое 

способствует накоплению 

образных обобщений 

Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности, заполнение 

пропусков в художественном описании предмета, сравнение вариантов подбора слов с 

авторским описанием. Целенаправленное формирование умений воссоздавать 

адекватные представления во время чтения литературно-художественных текстов на 

основе сопоставления реалистического и образного описания предметов или явлений 

Упражнения в отборе и Развитие умения воссоздавать художественные образы 

синтезировании литературного произведения на основе: оживления двух 

отдельных деталей рядов представлений - реальных и образных (например, 

словесной по стихотворениям С. Есенина «Береза» и И. Бунина 

изобразительности для «Листопад» - оживление реальных представлений о 

создания целостного зиме, красоте заснеженной березы и красках золотой 

художественного образа (в осени, сопоставление их со словесными образами 

стихотворении А. стихотворений: осенний лес, как расписной терем, а 

Пушкина «Вот север, тучи заснеженные ветки березы, как бахрома серебристой 

нагоняя...» дети находят шали); рисования портретов героев литературных 

словесные детали) произведений, подборка к ним музыкальных 

характеристик, словесное описание портретов; 

сопоставления особенностей художественных образов, 

эмоционально-эстетическая оценка изображения героев 

в различных видах искусства (словесном, музыкальном, 

изобразительном) 

Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, которые помогут детям 

выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; изменение позиций учеников, выступающих в роли 

слушателя, исполнителя и создателя художественного текста. 

Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения детей к результатам 

творческих поисков одноклассников 
 

Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими терминами 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка 

Ознакомление детей с некоторыми особенностями таких 

жанров художественных произведений, как сказка 

(художественное произведение, в котором есть 

вымысел, элементы чудесного и фантастического; 

обычно различают сказки о животных, волшебные и 

бытовые); былина - жанр, имеющийся только в русском 

фольклоре (героико-патриотическая песня-сказание о 

богатырях и исторических событиях Древней Руси); 

басня (краткий рассказ в стихах, где в сатирической 

иносказательной форме изображаются человеческие 

поступки и недостатки. Персонажами басни являются 

чаще всего животные, растения, вещи. В начале или в 

конце басни даются нравоучения, вывод); рассказ 

(небольшое прозаическое художественное 

повествование о каком-то случае, эпизоде из жизни 

героя рассказа); стихотворение (небольшое 

художественное произведение, написанное стихами, оно 

ритмически организовано и имеет рифму, отличается 

эмоциональностью и выразительностью, передает 

чувства, настроения и мысли лирического героя) 

Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и выразительностью слова в 
 

143



художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в классе учитель может постепенно вводить термины: 

сравнение, эпитет, метафора, олицетворение 

Сочинение собственных Описание севера и Совмещение двух рядов представлений, благодаря чему 

загадок, небылиц, волшебницы-зимы, делают происходит проникновение в авторское образное 

прибауток, дразнилок, рисунки этих поэтических видение мира, изменение собственного отношения ре-

считалок, страшилок. образов и дают словесное бенка к окружающему, формирование эстетического 

Коллективное описание. Учитель вместе отношения к действительности. Привитие интереса и 

придумывание различных с детьми размышляет над потребности в осмыслении позиций автора, 

концовок к известным тем, насколько рисунки и особенностей его видения мира, образного 

сказкам описания соответствуют миропонимания и нравственно-эстетической оценки 

картинам, нарисованным описываемого 

поэтом 

Придумывание варианта Сочинение продолжения 

развития сюжета сказок, текста по предложенному 

известных рассказов, учителем началу. 

изменение или Письменные отзывы о 

перестановка героев прочитанных книгах, 

произведения, телевизионных передачах, 

перенесение действий в фильмах, краткие 

необычную обстановку (в аннотации к прочитанным 

подводное царство, на книгам. Первые пробы 

Луну, Марс) пера: собственные стихи, 

художественные рассказы 

Упражнение школьников в составлении миниатюрных 

произведений в стиле какого-либо писателя (с помощью 

учителя). Развитие у детей способности предвидеть ход 

развития сюжета произведения, прогнозировать тему и 

содержание книги по ее заглавию и началу 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. 

Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, диафильмов по прочитанным произведениям , 

озвучивание фильмов музыкальными произведениями 

 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: 

навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения 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 пи-

сателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

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. При выборе текста осуществляется подсчет количества 

слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каж-

дый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- 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, 
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1 класс 

2 класс 

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. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок 

ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 

анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и 

Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ 

1 класс 

В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла 

читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных 

слов и предложений. 

2 класс 

Во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; 

осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 40 слов в минуту (на 

конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев. 

3 класс 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными 

задачами контроля являются достижение осмысления прочитанною текста при темпе чтения не менее 60 слов в 

минуту (вслух) и 70-80 слов в минуту («про себя»); проверка выразительности чтения подготовленного текста 

прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка. 
4 класс 

В четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; 

достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80слов в минуту (вслух) и 90 -100 слов в 

минуту («про себя»); выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, лак и не подготовленного 

текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Нормы оценок по технике чтения в 1-4 классах 

«5» «4» «3» «2» 

1 полугодие -                                 -                                 -                                 - 

2 полугодие 36-40 слов 31-35 слов 25-30 слов Ниже 25 слов 

1 полугодие 41-50 слов 36-40 слов 30-35 слов Ниже 30 слов 

2 полугодие 51-60 слов 46-50 слов 40-45 слов Ниже 40 слов 

3 класс 1 полугодие 61-70 слов 56-60 слов 50-55 слов Ниже 50 слов 
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4 класс 

2 полугодие 

1 полугодие 

2 полугодие 

71-80 слов 

81-90 слов 

91-100 слов 

66-70 слов 

76-80 слов 

86-90 слов 

60-65 слов 

70-75 слов 

80-85 слов 

Ниже 60 слов 

Ниже 70 слов 

Ниже 80 слов 

 
Иностранный язык 
Критерии оценивания навыков говорения. Монологическая речь 

Решение Лексико-грамматическое Произносительная сторона 

коммуникативной задачи                       оформление речи                                             речи 

Задание выполнено Используемый лексико- Речь понятна: звуки 

полностью: грамматический материал произносятся правильно, без 
цель общения достигнута; соответствует поставленной фонематических ошибок. 

тема раскрыта в полном коммуникативной задаче. 

объеме. Демонстрируется разнообразный 

словарный запас и владение 

изученными в 5 классе 

грамматическими структурами, 

используются различные типы 

предложений. 

Задание выполнено: цель Используемый лексико- Речь понятна: все звуки 

общения достигнута, но грамматический материал произносятся правильно, 

тема раскрыта не в полном        соответствует поставленной                      допускаются 1 фонематическая 

объеме.                                        коммуникативной задаче. Лексико -         ошибка, не меняющая значение 

грамматические ошибки практически высказывания. 

отсутствуют (допускается не более 2 

негрубых языковых ошибок, не 

затрудняющих понимание) 

Задание выполнено Наблюдается некоторое затруднение Речь понятна: все звуки 

частично: цель общения при подборе слов и неточности в их произносятся правильно, 

достигнута не полностью; употреблении. Используются простые допускаются 2 фонематические 

тема раскрыта в грамматические структуры. ошибки, не меняющие 

ограниченном объеме. Допускаются лексико-- значение высказывания. 

грамматические ошибки, но не более 

3 языковых ошибок. 

Задание не выполнено: Недостаточный словарный запас, Речь почти не 

цель общения не неправильное использование воспринимается на слух из-за 

достигнута. грамматических структур, неправильного произношения 

многочисленные языковые ошибки не многих звуков и 

позволяют выполнить поставленную многочисленных 

коммуникативную задачу. фонематических ошибок 

 
 
Оценка 
 
5 (отл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 (хор.) 

 
 
 
 
 
 
 

3 (удов.) 

 
 
 
 
 
 

2 (неуд.) 

 
Критерии оценивания навыков говорения. Диалогическая речь 

Решение Взаимодействие с Лексико- 

коммуникативной собеседником грамматическое 

задачи                                                                              оформление речи 

Задание выполнено Демонстрирует хорошие Используемый лексико-
полностью: цель навыки и умения речевого грамматический 

общения достигнута; взаимодействия с материал соответствует 
тема раскрыта в партнером: умеет начать, поставленной 

полном объеме. поддержать и закончить коммуникативной задаче. 

беседу; соблюдает Демонстрируется 

очерѐдность при обмене разнообразный 

репликами, соблюдает словарный запас. 

нормы вежливости. 

Задание выполнено: Демонстрирует навыки и Используемый лексико-

цель общения умения речевого грамматический 

достигнута, но тема взаимодействия с материал соответствует 

раскрыта не в полном партнером: умеет начать, поставленной коммуни-

объеме поддержать и закончить кативной задаче. 

беседу; но демонстрирует Лексико-грамматические 

наличие проблемы в ошибки практически 

понимании собеседника, не отсутствуют 

всегда соблюдает нормы (допускается не более 2 

вежливости. негрубых языковых 

ошибок, не затрудня-

ющих понимание) 
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Произносительная 

сторона речи 

 
Речь понятна: звуки 

произносятся 

правильно, без 

фонематических 

ошибок. 

 
 
 
 

Речь понятна: все 

звуки произносятся 

правильно, 

допускаются 1 

фонематическая 

ошибка, не 

меняющая значение 

высказывания. 

 
Оценка 

 
 
5 (отл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 (хор.)



Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

не полностью; тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 

 
 
 
 
 

Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута; тема не 

раскрыта. 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков и умения речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет начать, но 

не стремится поддержать 

беседу и зависит от помощи 

со стороны собеседника. 

 
 
 
 

Не может поддержать 
беседу. 

Демонстрируется 

достаточный словарный 

запас, но наблюдается 

некоторое затруднение 

при подборе слов и 

неточности в их 

употреблении. 

Используются только 

простые грамматические 

структуры. 

Допускаются не более 3 

языковых ошибок. 

Недостаточный 

словарный запас, 

неправильное 

использование 

грамматических 

структур, много-

численные языковые 

ошибки не позволяют 

выполнить поставленную 

коммуникативную 

задачу. 

Речь понятна: все 

звуки в потоке речи 

произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

 
 
 
 

Речь почти не 

воспринимает ся 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочислен ных 

фонематических 

ошибок. 

3 (удов.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (неуд.) 

 
Критерии оценивания навыков письма. Неофициальное (личное) письмо 

Решение Организация текста Лексико-грамматическое 

коммуникативной оформление текста 

задачи 
Задание выполнено Текст логично выстроен и Использована 

полностью: даны разделен на абзацы; разнообразная лексика и 
полные ответы на правильно использованы различные 

заданные вопросы. языковые средства для грамматические 

Правильно выбрано передачи логической связи; структуры. 

обращение, оформление текста 

завершающая фраза и соответствует нормам 

подпись. письменного этикета, 

принятого в стране 

изучаемого языка. 

Задание выполнено: Текст логично выстроен и Имеются языковые 

даны ответы на разделен на абзацы; ошибки, не затрудняющие 

заданные вопросы, но оформление текста понимание (допускается 

на один ответ дан соответствует нормам не более 2-х негрубых 

неполный ответ. письменного этикета, языковых ошибок). 

Есть 1 -2 нарушения в принятого в стране 

стилевом изучаемого языка. 

оформлении письма. 

 
Задание выполнено Текст в основном логично Допущены языковые 
частично: даны выстроен, НО имеются ошибки, которые 

ответы на заданные недостатки при делении на затрудняют понимание. 
вопросы, НО они - абзацы ИЛИ имеются 

неполные, ИЛИ ответ отдельные нарушения в 

на один вопрос структурном оформлении 
отсутствует. Имеется текста письма. 

более 2-х нарушений 

в стилевом 

оформлении письма и 

в соблюдении норм 

вежливости. 

Задание не Текст выстроен нелогично; Допущены 

выполнено: допущены многочисленные многочисленные языковые 

отсутствуют ответы ошибки в структурном ошибки, которые 

на вопросы ИЛИ оформлении письма ИЛИ затрудняют понимание 

текст письма не оформление текста не текста. 

соответствует соответствует нормам 
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Орфография и 

пунктуация 

 
Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2-х, не 

затрудняющих 

понимание текста). 

Допущены 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

(допускается не 

более 3-х). 

 
 
 
 
 
 

Допущены 

многочисленные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

 
Оценка 

 
 
5 (отл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 (хор.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 (удов.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (неуд.)



требуемому объему. письменного этикета. 

 
Критерии оценивания навыков аудирования. Ознакомительное и изучающее аудирование 

Сформированность перцептивно- Умение оценить текст с точки Знание языкового 

смысловых навыков зрения его значимости и материала 

информативности 

Цель аудирования достигнута Демонстрирует хорошие Умеет верно передать 

полностью: ученик верно отвечает на навыки определения типа текста основное содержание на 

вопросы общего характера; выполняет и основной темы; верно родном/иностранном 

тест множественного выбора (multiple выделяет при повторном языке; перечислить 

choice); верно соотносит заголовки/ слушании ключевые основные факты в той 

иллюстрации с содержанием текста. слова/реалии; умеет составлять последовательности, в 

план в форме заголовков к которой они даны в 
смысловым кускам. тексте. 

Цель аудирования достигнута, но не Демонстрирует навыки Аудиоматериал 
в полном объеме. определения типа текста и понимается учеником 
ученик верно отвечает на вопросы основной темы, но допускает 12 верно, но есть 

общего характера; выполняет тест ошибки в умении отделять затруднения при делении 

множественного выбора (multiple главное от второстепенного. текста (cloze test) на 

choice), допуская 1-2 ошибки при                                                                         смысловые куски и 

ответе на вопросы, касающиеся                                                                            озаглавливание их. 

отдельных деталей /фактов 

Цель аудирования достигнута Демонстрирует Аудиоматериал понят 

частично. Смысл аудиотекста понят в несформированность навыков частично, ученик 

ограниченном объеме, определения типа текста и испытывает трудности в 

социокультурные знания мало основной темы, допускает 3 определении основного 

использованы в соответствии с ошибки при составлении плана. содержания и передаче 

ситуацией                                                                                                                 его на иностранном 

языке. 

Задание не выполнено. Цель Не может оценить текст с точки Информация на слух 

аудирования не достигнута. Тема и зрения его значимости и почти не 

содержание не поняты. информативности воспринимается. 
 

Критерии оценивания навыков чтения 

Решение коммуникативной задачи Характеристика ответа 

Коммуникативная задача полностью           Демонстрирует хорошие навыки и умения определять 

решена;                                                                 тему/основную мысль текста; 

ученик полностью понял и осмыслил выделяет главные факты, исключая второстепенные; 

содержание текста в объеме, может догадаться о значении незнакомых слов; 

предусмотренном заданием (чтение с верно устанавливает причинно-следственную 

общим, выборочным или полным взаимосвязь между событиями/фактами текста. 

пониманием содержания). 

Коммуникативная задача решена; Демонстрирует навыки и умения определять 

ученик полностью понял и осмыслил тему/основную мысль текста; 

содержание прочитанного иноязычного в большинстве случаев верно выделяет главные факты, 

текста за исключением деталей и исключая второстепенные; 

частностей, не влияющих на понимание демонстрирует наличие проблемы при анализе 

этого текста в объеме, предусмотренном отдельных мест текста, при оценке текста и 

заданием высказывании собственного мнения. 

Коммуникативная задача решена Демонстрирует несформированность навыков и умения 

частично; определять тему/основную мысль текста; не может 

ученик частично понял и осмыслил полно и точно понимать содержание текста; в 

содержание прочитанного иноязычного большинстве случаев не может выбрать необходимую / 

текста интересующую информацию 

Коммуникативная задача не решена, Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании 

ученик не понял прочитанного прочитанного текста, которые не позволяют выполнить 

иноязычного текста в объѐме, коммуникативную задачу 

предусмотренном заданием 

 
Оценка 

 
 
5 (отл.) 

 
 
 
 
 
 
 

4 (хор.) 

 
 
 
 
 
 
 

3 (удов.) 

 
 
 
 
 
 

2 (неуд.) 

 
 
 
 

Оценка 

5 (отл.) 

 
 
 
 
 
 

4 (хор.) 

 
 
 
 
 
 

3 (удов.) 

 
 
 
 

2 (неуд.) 

 
Математика и информатика 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь пря- 
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моугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются 

знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 

15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера 

(они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая 

отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

- не решенная до конца задача или пример; 

- невыполненное задание; 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, 

лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение 

правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и 
полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара метрам. 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

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

навыков; 

- нерациональный прием вычислений. 

- недоведение до конца преобразований. 

- наличие записи действий; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание 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 не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 

один балл, но не ниже «3». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
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дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок 

ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 - 2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 - 3 грубых и 1 - 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 - 2 негрубые ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3 - 4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 - 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» - 2 - 3 грубых и 3 - 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» - 4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 
«5» - без ошибок. 

«4» - 1 - 2 ошибки. 

«3» - 3 - 4 ошибки. 

«2» - более 3 - 4 ошибок. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 

анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Окружающий мир 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 
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программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

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; 

неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений 

и практических работ. 

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 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 фактического материала, в использовании 

отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении 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 окружающем мире, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, 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 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного 

суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются еѐ содержательность, анализ работы 

школьника, чѐткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причѐм эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащихся. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные еѐ стороны, а также пути 

устранения недочѐтов и ошибок. 

Основы религиозных культур и светской этики 
Самым распространѐнным способом направленные на присвоение прочитанного и обсуждѐнного на уроке 

может быть переопосредование изученного материала. Простейшей формой переопосредования является пересказ. 

Пересказ может быть подробным и сжатым, главное, чтобы при пересказе ученик не терял логические связи и 

логическую последовательность изложения. Пересказ - традиционная, испытанная форма проверки знаний 

учащегося. 

Однако могут быть использованы и другие формы переопосредования изученного материала, позволяющие 

одновременно повторить, обобщить изученное и проверить уровень усвоения и понимания учащимся изученного 

материала. 

Сегодня широко используются тестовые формы проверки знаний, однако тестовые формы 

переопосредования текста могут быть использованы не только для проверки, но и для обобщения изученного, 

выстраивания обобщенного целого по теме. 

Составление резюме текста также является одновременно и формой осмысления текста, его обобщения и 

повторения, и способом проверки знаний учащихся. 

Обобщение изученного в виде таблиц, схем, вычерчивания линий логических связей могут быть 
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использованы в начале урока как способ вызова имеющихся в опыте представлений и в конце урока как средство 

повторения и обобщения. 

Творческие формы осмысления изученного: сочинения, рисунки, составление рассказов, дополненных 

рисунками (нечто подобное комиксам), инсценирование - возможность использования такой формы творческой 

переработки информации не должна проходить мимо внимания учителя. 

Одной из самых мощных форм творческого и интегрированного способа осмысления материала является 

метод проектов. Метод проектов широко используется в современной школе при изучении разных предметов, он 

может быть использован и при изучении курса основ православной культуры. 

Одним из способов рефлексии, осмысления прочитанного и осмысленного на уроке может быть «Разговор по 

душам», «Сядем в кружок», однако следует помнить, что чувство меры и такта - необходимое свойство учителя, 

берущегося за преподавание основ православной культуры. Материал почти каждого урока может быть воспринят 

ребѐнком очень личностно, поэтому необходимо оставить за ребѐнком право промолчать. Учителю же помнить, что 

несмотря на очень высокий воспитательный потенциал уроков основ православной культуры, он не должен 

превращаться в исповедь, а учитель не должен брать на себя роль исповедника или обличителя людских пороков. 

Рекомендуется также проведение уроков экскурсий. 

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются. 

Изобразительное искусство 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство 

меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

Музыка 

Критерии оценки. 

1 .Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 
3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки ученика и 

его активности в занятиях. 
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, 
представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: 
хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной 

выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных 

знаний. 
Нормы оценок. 

Оценка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 
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средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести 

индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения 

учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить 

только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

«5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 
«4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 
«3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Технология 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. Лучшие работы обучающихся хранятся в портфолио. 

Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце урока проводится выставка и 

обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию принимают участие в выставке 

декоративно-прикладного творчества на школьном и муниципальном уровнях. 

Особенности организации контроля по технологии 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме устной оценки за 

выполненную работу. Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая 

четвертная (годовая) оценка складывается из учета текущих отметок. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий 

- Четкость, полнота и правильность ответа. 

- Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцам. 

- Аккуратность выполнения изделия, экономность в использовании средств. 

- Целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих элементов в 

изделие. 

- В заданиях проектного характера умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу, 

искать, отбирать необходимую информацию, изготавливать изделие по заданным параметрам и оформлять 

выступление, защищать проект. 

Учѐт ошибок и оценка работ 

«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок, работа выразительна и интересна. 

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

«3» - поставленные задачи выполнены частично, в работе можно обнаружить грубые ошибки. 

«2» - поставленные задачи не выполнены. 

Учѐт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», планируемые 

результаты повышенного уровня - в блоке «Выпускник получит возможность научиться». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и ремѐсла, 

современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 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 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (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 объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или 

передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско- технологических 

задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким 

ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют 

на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным 

ошибкам относятся: 
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- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и включает в себя 

качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными 

умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно -оздоровительную деятельность, выполнение учебных 

нормативов. Оценка должна стимулировать активность учащихся, интерес к занятиям физической культурой, 

желание улучшит собственные результаты. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Практическая часть 

Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок, 

когда все движения выполняются правильно, с соблюдением требований программы. Упражнение проделано легко, 

свободно, уверенно, слитно, точно, в правильном ритме. 

Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких, когда 

выполнены все требования, предъявляемые к упражнению. Упражнение проделано легко, свободно, но при этом 

допущены незначительные ошибки. 

Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда упражнение выполнено неправильно, неуверенно, нечетко, с 

нарушением схемы движения, с двумя или тремя значительными ошибками. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 
Отметка «1» выставляется в том случае, когда упражнение не выполнено. 

Учебные нормативы оцениваются в соответствии с программными и региональными требованиями. 

Теоретическая часть 

Отметка «5» выставляется при условии, если учащийся полно и правильно изложил теоретический вопрос, 

привел собственные примеры, правильно раскрывающие те или иные положения, сделал обоснованный вывод. 

Отметка «4» выставляется при условии, если учащийся (не допуская ошибок) правильно изложил 

теоретический вопрос, но недостаточно полно или допустил незначительные неточности, не искажающие суть 

понятий, теоретических положений, правовых и моральных норм. Примеры, приведенные учеником, 

воспроизводили материал учебников. На заданные экзаменаторами уточняющие вопросы ответил правильно. 

Отметка «3» выставляется при условии, если учащийся смог с помощью дополнительных вопросов 

воспроизвести основные положения темы, но не сумел привести соответствующие примеры или аргументы, 

подтверждающие те или иные положения. 

Отметка «2» выставляется при условии, если учащийся не раскрыл теоретический вопрос, на заданные 

экзаменаторами вопросы не смог дать удовлетворительный ответ. 
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Приложение 9 

 

Расписание 

проведения занятий внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 
 

Дни недели 

 
 

Понедельник 

 
 
Вторник  
 
Среда  

 

Четверг 

 
 
 
 
 

Класс Время 

 
 

1-4 8.30-9.10 

 
 

2 12.50-13.30 

 

2,3 11.55-12.35 
 

2,3 11.55-12.35 
 

3 13.40-14.20 
 

  
 

  
 

  

Направление 

деятельности 
 

Социальное 

 
 
Общеинтеллектуа

льное  
 

Обще- 

интеллектуальное 

 
 

Название 
 
Разговор о важном 

 

Шахматы 

 

Умелые ручки 

 Уроки 

нравственности  

 

Ф.И.О. учителя 

 
 

Кл. руководители 
 

 

Старых.И.В. 

 

Ковалева И.Е. 

Ковалева И.Е.

 
 
 

Расписание 

проведения занятий дополнительного образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Название Класс 

кружка/секции 

Ритмика  1-9 
 

День недели 
 
Понедельник 

- пятница 
 
 

Время 
 
8.20 – 8.30 
 

Руководитель 

кружка/секции 
Ильюхина И.А. 

. 
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Приложение 10 

Календарный учебный график 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Алнерская основная школа» на 2022–202 учебный год 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год разработан на основе Федерального Закона 

РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и рассмотрен на заседании 

педагогического совета школы (протокол №1 от 30.08.2022 г.) 

Регламентирование образовательного процесса на 2022-2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года по классам 

Начало учебного года – 02.09.2021 года 

Окончание учебного года: 

1–4 классы 25.05.2022 

5–8 классы 31.05.2022 

9 класс 25.05.2022 
 

2. Начало учебных занятий: 08.00. Окончание учебных занятий: 14.20 
 

3. Количество учебных недель в году (в соответствии с Уставом школы) 

Кол-во недель 

1 класс 33 

2 – 4 классы 34 

5 – 8 классы 35 

9 класс 34 
 

4. Режим работы школы в течение учебного года 
4.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1-ом классе: 

 

 
 
 

1-я 

половина 

дня 

Месяц 

 
 
Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь–май 

Количество 

уроков в 

неделю 
 

15 
 

21 

Продолжительность 

урока 

 

35 минут 
 

40 минут 

Продолжительность перемены 

 
 
после 1 урока 10 мин., после 2-4 уроков 
20 мин., после 5 урока – 10 мин. 

после 1 урока 10 мин., после 2-4 уроков 

20 мин., после 5 урока – 10 мин. 
 

4.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность во 2 – 9-х классах: 
 

 
 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Начальная школа 

2-4 классы 

5 
 

40 минут 
 

Минимальная – 10, 

Максимальная – 20 после 2-4 уроков 

В 1 полугодии проводится до 24 

декабря 

В конце учебного года проводится до 

20 мая текущего года 

Основная школа 

5-9 классы 

5 
 

40 минут 
 

Минимальная – 10, 

Максимальная – 20 после 2-4 уроков 

В 1 полугодии проводится до 24 

декабря 

В конце учебного года проводится в 

5-8 классах до 27 мая текущего года 
 

5. Продолжительность учебных четвертей 
 

Учебные Классы 

четверти 

I четверть             1–9 

II четверть            1–9 

III четверть  1 

2–9 

IV четверть           1–4 

5–8 

9 

Итого за 1 

учебный год           2–4 

5–8 

Дата начала 

и окончания четверти 

01.09.21 – 29.10.21 

8.11.21 – 24.12.21 

10.01.22 –11.02.22, 21.02.22 – 24.03.22 

10.01.22 – 24.03.22 

04.04.22 – 25.05.22 

04.04.22 – 31.05.22 

04.04.22 – 

25.05.22 01.09.21 

– 25.05.22 

01.09.21 – 

25.05.22 01.09.21 

– 31.05.22 

Количество учебных дней, 

недель 

43 дня, 8,5 недель 

35 дней, 7 недель 

49 дней, 10недель 

54 дня, 11 недель 

38 дней, 7,5 недель 

42 дня, 8,5 недель 

38 дней, 7,5 недель 

165 дней,33 недели 

170 дней, 34 недели 

174 дня, 35 недель 
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9 01.09.21 – 25.05.22 170 дней, 34 недели 

 
6. Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы 

Осенние                                           1–9 

Зимние                                             1–9 

Дополнительные                              1 

Весенние                                         1–9 

Итого за учебный год                      1 

2–9 

Дата начала и окончания каникул 

01.11.21 – 07.11.21 

27.12.21 – 09.01.22 

14.02.22 – 20.02.22 

25.03.22 – 03.04.22 

Количество дней 

7 дней 

14 дней 

7 дней 

9 дней 

37 дней 

30 дней 
 

Летние каникулы: 

1–4 классы – с 26.05.2022 года по 31.08.2022 года. 

5–8 классы – с 01.06.2022 по 31.08.2022 года. 

9класс – начало летних каникул по завершении государственной итоговой аттестации, окончание – 

31.08.2022 года. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4-5 ноября – «День народного единства» 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

7-8 марта – «Международный женский день» 

30 апреля – 3 мая – «День весны и труда» 

9-10 мая – «День Победы». 
 

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определѐнных учебным 

планом, и в порядке, установленном Положением о промежуточной аттестации и переводе учащихся в следующий 

класс без прекращения образовательного процесса. 
 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9классаустанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

9. Расписание звонков 

Будние дни 

1 урок 8.00 – 8.45 

2 урок 8.55 – 9.35 

3 урок 9.55 – 10.35 

4 урок 10.55 – 11.35 

5 урок 11.55 – 12.35 

6 урок 12.45 – 13.25 

7 урок 13.40 – 14.20 

 
Сокращѐнные уроки 

1 урок 8.00 – 8.30 

2 урок 8.40 – 9.10 

3 урок 9.30 – 10.00 

4 урок 10.20 –10.50 

5 урок 11.10 – 11.40 

6 урок 11.50 – 12.20 

7 урок 12.30 – 13.00 
 

Расписание звонков для учащихся 1класс - сентябрь – октябрь 
 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.25 

4 урок                 10.45 – 11.20 
 

10. Режим питания 

Завтрак 
 

9.35 – 9.55 

10.35 – 10.55 

11.20 – 11.35 

1–3 классы 

4–6 классы 

7–9 классы 
 

Обед: 13.25 – 13.40 
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Приложение 12 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события Классы Сроки 

День знаний. Торжественная линейка 1-4 2 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 1-4 3 сентября 

помним Беслан» 

Всероссийский урок безопасности в рамках 1-4 06.09.-

Месячника гражданской защиты                                                                   17.09. 

«Неделя здоровья» 1-4                  сентябрь 

 
Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок из 1-4 октябрь 
природного материала 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября 

 
День первоклассника 1-4 октябрь 
 
Международный день учителя. Праздничные 1-4 5 октября 

мероприятия, посвящѐнные Дню Учителя 

Всероссийский урок 1-4 октябрь 

энергосбережения #Вместе ярче 

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь 

 
Международный день школьных библиотек 1-4 октябрь 

 
 
День народного единства 1-4 ноябрь 
 
Международный День 1-4 16 ноября 

толерантности 

День матери в России 1-4 25 ноября 
 
Уроки воинской славы, посвящѐнные «Дню героев 1-4 9 декабря 

Отечества» 

Классные часы «Все ребята знать должны основной          1-4                    10.12 -

закон страны», посвящѐнные Дню Конституции РФ                                   14.12 

Международный день инвалидов                                         1-4                   декабрь 

 
Смотр конкурс «Мы украшаем школу» 1-4 декабрь 
 
К нам стучится Дед Мороз: «Здравствуй, новый 1-4 декабрь 

2023 год!» 

«Под чистым небом Рождества» Рождественская 1-4 январь 

неделя 

День освобождения г. Сухиничи от 1-4 январь 

немецко-фашистских захватчиков (29 января) 

 
«Неделя здоровья» 1-4 февраль 
 
Международный день родного языка (21 февраля) 1-4 февраль 

День защитника Отечества 1-4 февраль 

«Весѐлые старты» (23 февраля) 

 
Международный женский день 1-4 март 

(8 марта) 

Библиотечные уроки, посвящѐнные Всероссийской 1-4 март 
неделе детской книги 

 
День космонавтики. 1-4 апрель 
Гагаринский урок «Космос - это мы» 
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Ответственные 

Заместитель директора  

Заместитель директора  

Классные руководители 

Классные руководители 

 
Заместитель директора  

Классные руководители 

 
 
Заместитель директора  

Классные руководители 

Классный руководитель 

1 класса 

Заместитель директора  

Учитель музыки 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместитель директора  

Классные руководители, 

школьный библиотекарь 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместитель директора,  

Классные руководители  

 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Заместитель директора  

Учитель ФК 

Классные руководители 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Заместитель директора  

Классные руководители, 

школьный библиотекарь 

Заместитель директора  

Классные руководители



Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора  

Классные руководители 

Беседы об экологической опасности 1-4 апрель Заместитель директора  

Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой 1-4 май Заместитель директора  

Отечественной войне.                                                                                                              Учитель музыки 

Квест-игра «Победа» (районный слет «Победа») Классные руководители 

Прощание с начальной школой                                              4                        май Заместитель директора  

Классные руководители 

Последний звонок 1-4 май Заместители директора по 

Итоговые линейки                                                                                                                    УВР 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Организация участия школьников в олимпиадах, в 1-4 в течение Заместители директора по 

том числе в интернет-олимпиадах по различным                              учебного года УВР 

направлениям науки и техники, использование Заместитель директора  

сетевых Интернет-ресурсов для самореализации Классные руководители 

учащихся 

Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Проведение классных часов по планам классных               1-4             сентябрь - май        Классные руководители 

руководителей 

Проведение родительских собраний 1 раз в четверть и Классные руководители 

по мере 

необходимости 

Создание и организация работы родительских сентябрь Классные руководители 

комитетов классов 

Единый классный час, посвящѐнный празднику 1-4 02.09 Классные руководители 
День знаний 

Всероссийский урок безопасности в рамках 1-4 06.09 - 17.09 Классные руководители 

Месячника гражданской защиты 

Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Изучение широты интересов и занятости в 1-4 сентябрь Классные руководители 

свободное от занятий время 

Заполнение базы данных по классу в системе АИС 1-4 сентябрь Классные руководители 

"Сетевой город. Образование" 

Организационные классные ученические собрания 1-4 20.09 - 25.09 Классные руководители 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню 1-4 27.09 - 04.10 Классные руководители 
пожилого человека 

День народного единства 1-4 04.11 Классные руководители 

Проведение инструктажей перед осенними 1-4 29.10 Классные руководители 

каникулами 

Проведение мероприятий на осенних каникулах 1-4 30.10 - 08.11 Классные руководители 

(организация поездок, экскурсий, походов и т.д.) 

Классные мероприятия, 1-4 20.11 - 28.11 Классные руководители 

посвящѐнные Дню матери 

Классные часы «Все ребята знать должны основной 1-4 10.12 - 14.12 Классные руководители 

закон страны», посвящѐнные Дню Конституции РФ 

Акция «Покормите птиц зимой!» 1-4 1.12 – 31.03 Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 1-4                     1.12 - Классные руководители 

году: украшение классов, выпуск праздничных                                           30.12 

газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

Проведение профилактических бесед и 1-4 24.12 Классные руководители 

инструктажей перед каникулами 

Проведение новогодних утренников 1-4 27.12 - 28.12 Классные руководители 

Рождественская Неделя 1-4                 6.01-14.01 Классные руководители 

Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01 - 28.01 Классные руководители 

Классные мероприятия посвященные 80 – летию со 1-4                     20.01 Классные руководители 

Дня освобождения г. Сухиничи от 

немецко-фашистских захватчиков 
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убненкова .Н., 

 

Участие в месячнике военно-патриотической 1-4 

работы «Я – патриот России» 

Акция «Безопасный Интернет» 1-4 

Подготовка и участие в празднике «Широкая 1-4 

Масленица» 

Беседы о правильном питании 1-4 

Классные мероприятия, посвящѐнные празднику «8 1-4 

марта» 

Акция «С новосельем, птицы!» 1-4 

Уроки здоровья, посвящѐнные Всемирному Дню 1-4 

здоровья 

Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 

День земли. Акция «Школа – чистый, зелѐный 1-4 

двор» 

Уроки безопасности «Это должен знать каждый!»            1-4. 

Проведение классных часов в рамках Дня ребенка            1-4 

01.02 - 28.02 

 
01.03 

06.03 

 
14.03 - 19.03 

01.03 - 07.03 

 
11.03 

07.04 

 
12.04 

22.04 

 
26.04 

28.04 

Классные руководители 

 
Классные руководители 

Классные руководители 

 
Классные руководители 

Классные руководители 

 
Классные руководители 

Классные руководители 

 
Классные руководители 

Классные руководители 

 
Классные руководители 

Классные руководители 

 
Участие в праздничных мероприятиях, 1-4 30.04 - 06.05 Классные руководители 

посвящѐнных Дню Победы 

Подготовка и проведение праздника «Прощай, 4 26.05 Классные руководители 

начальная школа!» 

Линейки, посвящѐнные окончанию учебного года 1-4 23.05 - 25.05 Классные руководители 

Проведение инструктажей перед летними 1-4 23.05 - 25.05 Классные руководители 

каникулами «Безопасное лето» 

Организация похода совместно с родителями                   1-4                     25.05                Классные          руководители, 

учащихся                                                                                                                                   родители,                     учитель 

физической культуры 

Организация летней занятости 1-4 июнь - август Классные руководители 

Мониторинги по классам и параллелям: 1-4                 в течение Заместитель директора по ВР 

 Уровня воспитанности учащихся;                                                      учебного года Социальный педагог 

 Уровня правовой образованности учащихся;                                                                    Педагог - психолог 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Тематический урок, посвящѐнный Дню Знаний                 1-4                     01.09                Классные руководители 

Урок безопасности                                                                 1-4                     15.09                Классные руководители 

Уроки по:                                                                                 1-4              сентябрь-май         Руководители МО 

1. Календарю знаменательных событий и дат учителей начальных классов 

2. Календарю областных массовых мероприятий 

Калужской области 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

основам здорового питания 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в 1-4 20.09 Классные руководители 

сети Интернет 

Всероссийский «Урок Цифры» 4 07.10 Классные руководители 

Урок национальной культуры «Мы разные, но мы            1-4 26.11 Классные руководители 

вместе» 

Урок памяти, посвящѐнный Дню неизвестного 1-4 02.12 Руководители МО 
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солдата учителей начальных классов 

Урок мужества, посвящѐнный Дню Героев                         1-4                     09.12 Классные руководители 

Отечества 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04 Классные руководители 

Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному Дню 1-4 07.04 Классные руководители 

здоровья 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 1-4 май Классные руководители, 

войне»                                                                                                                                        библиотекарь 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Выборы органов классного самоуправления                       2-4                  сентябрь             Классные руководители 

Назначение поручений в классах                                           1                    октябрь             Классные руководители 

Организация работы по созданию Совета учащихся          1-4                   октябрь             Заместитель директора , 

начальной школы. Выборы Совета                                                                                        классные руководители 

Ежемесячные собрания Совета                                             1-4             сентябрь- май        Заместитель директора , 

Работа в соответствии плану                                                 1-4              сентябрь-май         Заместитель директора , 

классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Организация экскурсий и классных часов                           1-4                 В течение            Заместители директора по 

краеведческой тематики                                                                        учебного года по      УВР,  

индивидуальному Классные руководители 

Посещение театров и выставок 1-4 плану классных Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 1-4             руководителей Классные руководители 
достопримечательностей города 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого               1-4                 в течение            Заместитель директора  

ребенка» национального проекта «Образование» на                            учебного года        учителя предметники 

портале «ПроеКТОриЯ» 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4  в течение Заместитель директора  

учебного года учитель информатики 

Организация тематических 1-4 В течение года Классные руководители 

классных часов 

Поведение классных мероприятий «Профессии 1-4 В течение года Классные руководители 

наших родителей» 

Оформление информационных листов о 1-4 В течение года Классные руководители 

профессиях родителей 

Организация и проведение экскурсий на различные 1-4 В течение года Классные руководители 

предприятия (очных и заочных) 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Выпуск стенгазет в классах                                                  1-4                 в течение            Классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет, посвященных                                   учебного года        Классные руководители 

знаменательным датам и значимым событиям 

школы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых          1-4              сентябрь-май         Классные руководители 

экспозиций 

Благоустройство пришкольной территории 1-4 сентябрь-июнь Классные руководители, 

работники школьного лагеря 

Благоустройство классных кабинетов, 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов 

Событийное оформление пространства при 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

проведении праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п. 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события Классы Сроки Ответственные 

Организация знакомства родителей со                                  3                       март                Классные руководители 

специальным курсом «ОДНКНР» 

Мероприятия, направленные на формирование 1-4 сентябрь Заместители директора по 
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компетентной родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в формировании 

родительского комитета школы; 

 Участие родителей в работе родительского 

комитета школы ; 

 Участие родителей в формировании 

общешкольного Управляющего Совета; 

День открытых дверей 1-4 

 
 
 

Проведение спортивных праздников: «Папа, мама 1-4 

и я — спортивная семья» 
 
Знакомство родительской общественности с 1-4 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав человека, 

Декларация прав ребѐнка, 

Конвенция о правах ребѐнка, 

Конституция РФ, 

Семейный кодекс, 

Закон об образовании, 

Устав школы с изменениями и дополнениями. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с участием родителей 

по коррекции поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного характера 

 Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по повышению 

уровня образованности и воспитанности учащихся 

Проведение «Дня открытых дверей» для родителей 1-4 

с возможностью посещения учебных и 

внеклассных занятий 

Проведение родительских собраний различной 1-4 
воспитательной тематики: 

О внутришкольном распорядке 

О формировании здорового образа жизни 

О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

О психофизическом развитии детей и подростков 

О подготовке к итоговым аттестациям в режиме 

ЕГЭ и ГИА 

Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

О режиме дня школьников 

О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

О школьном пропускном режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в школе 

О профилактике применения насилия в семье 

О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы классных и общешкольного 1-4 
родительских комитетов 
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апрель-май 

 
 
 

сентябрь 

 
 

в течение 

учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по плану школы 

 
 

в течение 

учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
учебного года 

УВР 

Заместитель директора  

Классные руководители 

 
 
 
 
 
Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры, Классные 

руководители 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора  

Педагог-психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместители директора по 
УВР



 
 
Работа родительских комитетов классов и школы: 1-4 

Подготовка и проведение конференции 

школьной родительской общественности 

Организация работы родительских 

университетов с участием специалистов в области 

юриспруденции, здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

Тематические беседы для педагогического 

коллектива под общей темой «Семья и законы» 

Тематические родительские собрания, 

посвящѐнные вопросам безопасного поведения 

детей в рамках родительского всеобуча 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Дела, события Классы Сроки 

Акция «Чистое будущее – в чистом настоящем» 1-4 сентябрь, апрель 

(субботники по уборке благоустройству 

микрорайона и березовой рощи) 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября  

Заместитель директора  

Классные руководители 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора  

Классные руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственные 

Заместитель директора  

Классные руководители 

 
Классные руководители  
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