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1. Целевой раздел 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Белозерская СОШ им. Коробейникова» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова.  

Основная образовательная программа начального общего образования школы 

раскрывает изменения, которые произойду на первой ступени школьного образования 

в данном образовательном учреждении в соответствии со стандартом второго 

поколения (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г.№373). 

 Эти изменения касаются приоритетных целей образовательного процесса, 

особенностей организации учебного дня младших школьников.  

Основой для разработки образовательной программы школы являются: основные 

образовательные программы и примерные образовательные программы, разработка 

которых обеспечивается государственными органами управления образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.  

Это:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  содействие 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Образовательная программа школы принимается педагогическим Советом 

Учреждения после обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским 

сообществом. 

Целевое назначение образовательной программы 1 классов: 

 1. создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

2. достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК 

«Система Л.В.Занкова»;  

3. формирование мотивации на продолжение разнообразной и достаточно сложной 

интеллектуальной работы, развитие их творческих способностей учащихся. 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы  

1. Достижение личностных результатов: 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

  осмысление и принятие основных базовых ценностей.  



5 

 

2. Достижение метапредметных результатов обучающимися:  освоение 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

3. Достижение предметных результатов:  освоение опыта предметной 

деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения 

на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Целевое назначение образовательной программы 2-4 классов:  

1. Целенаправленное формирование высоконравственной гармонично развитой 

личности младшего школьника;  

2. Воспитание лучших нравственных качеств, любви к Отечеству, своему 

народу, языку, духовным ценностям и природе средствами каждого учебного 

предмета; 

 3. Формирование у обучающихся мотивации к продолжению разнообразной и 

достаточно сложной интеллектуальной работы, развитие их творческих 

способностей;  

4. Достижение большинством обучающихся элементарной грамотности. 

 Цель и задачи программы  

Общие цели первой ступени  

Цели первой ступени образования ориентируют начальную школу на 

достижение основных результатов образования, связанных с1 : 

  формированием предметных и универсальных способов действий, а также с 

системой опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в средней школе;  воспитанием основ умения учиться;  

 индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного 

развития; 

  реализацией дидактических принципов системы общего развития: обучение 

на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности, ведущая роль 

теоретических знаний, осознание процесса учения, быстрый темп прохождения 

материала;  

 развитием положительной мотивации к обучению и активности в урочной и 

внеурочной учебно-познавательной деятельности;  

 развитием познавательных способностей, потребности в постоянном 

расширении своих знаний 
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 диагностикой развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Цель начального этапа образования  

С точки зрения учителя , С точки зрения ученика 

Сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка, 

формирование культурного поля 

школьника 

Развивать свои возможности, стараться 

достичь большего. Быть активным, найти 

интересную для себя область и развить 

свои способности в этой области. 

Воспитание ценностного отношения к 

Человеку, Культуре, Природе, понимание 

и принятие многообразия мира, форм 

самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности и 

ответственности за себя и свои поступки 

Научиться уважать других и заслужить 

уважения к себе, узнать об обычаях 

людей другой национальности, о жизни в 

других уголках Земли, отвечать за свои 

поступки 

Формирование системы знаний, умений, 

навыков, опыта осуществление 

разнообразных видов деятельности, 

основанных на междисциплинарных 

связях и обеспечивающих 

продуктивность учебно-познавательной 

деятельности; формирование 

информационной и интеллектуально-

речевой культуры 

Научиться читать, писать, считать, 

рисовать, петь, трудиться, узнать много 

нового и интересного Охрана и 

укрепление физического и психического 

здоровья детей Расти здоровым 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Задачи реализации образовательной программы  

1. Достижение личностных результатов: готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
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 2. Достижение метапредметных результатов: освоение универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 3. Достижение предметных результатов: освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира 

 Адресность образовательной программы 

 Возраст: 6,5 – 11 лет  

Уровень готовности к освоению программы: 

  к обучению по образовательной программе допускается любой ребёнок, достигший 

возраста 6 лет 6 месяцев, в соответствии с возрастными требованиями  

имеющий медицинских противопоказаний для обучения в первом классе), независимо 

от уровня владения им учебными навыками (чтение, письмо, счёт…); 

  состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, подтверждённые эпикризом «Может 

обучаться в общеобразовательной щколе».  

Условия комплектования классов  

Школа принимает в заявительном порядке всех желающих, достигших 

соответствующего возраста, имеющих Российское гражданство. Школа осуществляет 

прием в соответствии с «Правилами приема обучающихся в МКОУ «Белозерская 

СОШ им. Коробейникова» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. По желанию родителей дети дошкольного возраста могут заниматься в 

подготовительных группах на базе школы.  

Ведущие целевые установки УМК «Система развивающего обучения 

Л.В.Занкова» УМК «Система Л.В.Занкова» построена таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и 

содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:  

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовнонравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться.  
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3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системнодеятельностного 

подхода, предполагающего:  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 в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу;  

 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; 

  учёт 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 (полного) общего и профессионального образования; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.  

В содержание УМК «Система Л.В.Занкова» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Система Л.В.Занкова сформировалась в ходе 

психолого-педагогического исследования соотношения особенностей обучения и 

развития школьников. Но так как с самого начала система была ориентирована на 

реализацию тех идей, которые сейчас обозначены в концепции модернизации в 

практике школы, то построена и охарактеризована система в логике педагогических 

категорий и понятий  

Цель обучения – оптимальное общее развитие каждого ребёнка.  
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Задача обучения – представить учащимся целостную широкую картину мира 

средствами науки, литературы, искусства. 

 Дидактические принципы – обучение на высоком уровне трудности с соблюдением 

меры трудности, ведущая роль теоретических знаний, осознание процесса учения, 

быстрый темп прохождения учебного материала, работа над развитием каждого 

ребёнка, в том числе и слабого.  

Основная особенность системы и основная трудность её разработки заключается в 

согласовании ведущей роли обучения с чрезвычайно бережным отношением к 

внутреннему миру ребёнка, с предоставлением простора его индивидуальности, то 

есть в согласовании внешних и внутренних факторов развития. Осознание единства и 

постоянной противоречивости этих двух начал и является ведущей движущей силой 

развития системы, цель которой – целостное развитие ребёнка, его интеллекта, воли, 

чувств, эмоциональнонравственной сферы 

Целостность реального учебного процесса обеспечивается благодаря тому, что 

обучение осуществляется на основании единой методической системы, обладающей 

типическими методическими свойствами, охватывающими все учебные предметы. 

Это – многогранность, процессуальный характер, коллизии, вариантность. 

Методическая система является реальным механизмом для достижения таких 

приоритетов современного начального образования, как организация поисковой 

самостоятельной деятельности, сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, 

формирование общеучебных умений и навыков и реализация межпредметных связей, 

выделенных в стандарте. Большая часть учебников разработана на основе 

межпредметной и широкой внутрипредметной интеграции. Именно интегрированный 

курс, у которого есть возможность представить детям разные стороны 

действительности, создаёт условия для включения в активную учебную деятельность 

учащихся с разным типом мышления: наглядно-образным, наглядно-действенным, 

словесно-образным, словесно-логическим. Условием для этого является 

разноуровневое содержание, позволяющее подходить к его анализу многоаспектно. В 

основе структурирования программ интегрированных курсов лежит дидактический 

принцип ведущей роли теоретических знаний. Его реализация в содержании учебных 

предметов создаёт условия для исследования учениками взаимозависимости явлений, 

их внутренней связи. Но наряду с этим с первых же дней учёбы начинается работа по 

постепенному разграничению разных признаков изучаемых объектов и явлений. При 

таком построении курсов школьник осознаёт не только содержание учебного 

предмета, но и сам процессс «добывания» знания (принцип осознания процесса 

учения).  

В системе Л.В.Занкова нет практики, когда каждый отрезок учебного курса 

рассматривался бы как самостоятельная и законченная единица, когда можно 

переходить к новому отрезку лишь после того, как будет «основательно» усвоен 

предыдущий. «Подлинное познание каждого элемента всё время прогрессирует по 
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мере овладения другими, последующими элементами предмета и осознания 

соответствующего целого вплоть до всего учебного курса и его продолжения в 

следующих классах»,-писал Л.В.Занков. Так обеспечивается действенность 

дидактического принципа «быстрый темп прохождения учебного материала». 

Совершенствование технологии обучения, нацеленного на целостное развитие 

школьников, связано с дальнейшим осмыслением типических свойств методической 

системы. При отборе содержания книг, при составлении текстов и заданий авторы 

исходили из того, что импульсом к началу познания служит удивление. Именно такую 

эмоцию вызывают коллизии. Они возникают, когда:  

 ребёнок сталкивается с недостатком (избытком) информации или способов 

деятельности для решения поставленной проблемы;  

 ребёнок оказывается в ситуации выбора мнения, подхода, варианта решения и т.п.; 

 ребёнок сталкивается с новыми условиями использования уже имеющихся знаний. 

В таких условиях обучение идёт не от простого к сложному, а, скорее, от сложного к 

простому: от какой-то незнакомой, неожиданной ситуации через коллективный поиск 

к её разрешению.  

Новизна содержания является обязательным условием организации развивающего 

процесса обучения. Поэтому ни в одном из учебников нет разделов «Повторение 

пройденного». Пройденное включается в изучение нового материала. Воспитание 

человека, соответствующего современным требованиям общества, возможно только в 

том случае, если обучение будет забегать вперёд развития ребёнка, то есть оно будет 

осуществляться в зоне ближайшего развития, а не актуальном, уже достигнутом 

уровне рразвития. Это принцип «обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности». Программа отвечает возрастным особенностям 

учащихся: любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, 

способности к творчеству. Основная образовательная программа формируется с 

учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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 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 её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. Учитываются также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы 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, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой 

ступени общего образования.  

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно-

ориентированный характер.  

Структура данной образовательной программы соответствует требованиям, 

предъявляемым Федеральным Государственным образовательным стандартам и 
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структуре (ФГОС)  Разработанная образовательным учреждением основная 

образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

освоенными и/или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне 

ближайшего развития (познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, - могут овладеть учащиеся в ходе образовательного процесса. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с 

Концепцией на основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным 

положениям учения Л.С. Выготского о необходимости определения 

динамической картины развития на основе выделения уровня актуального 

развития и ближайшей перспективы развития — зоны ближайшего развития 

ребенка. Это означает, что в структуре планируемых результатов находят 

отражение ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в 

отношении опорной системы знаний, умений и навыков большинство 

учащихся овладеют на уровне:  

 актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих 

границы исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне 

действий, хорошо освоенных и выполняемых практически автоматически); 

  зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», 

находящихся еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками 
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. Таким образом, СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ построена 

с учетом  динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего 

развития ребенка  возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития ребенка; 

 основных направлений оценочной деятельности 

 В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются 

следующие уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего 

необходимо изучать данный предмет в школе?» (Цель изучения данного 

предмета в школе»). Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данного предмета в развитие личности учащихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях.  

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Обучающийся научится» к каждому разделу 

примерной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством учащихся — как минимум, на уровне актуальных действий, 

задающих исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий с ними, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопительной оценки, или портфолио), так и в конце обучения. 

Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий, 

задающих исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих 
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зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 3. 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 эту группу целей, приводятся в 

блоках «Обучающийся получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для учащихся, так и в связи с повышенной 

сложностью учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения таких целей ведется 

преимущественно в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. 

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 учащихся. При этом невыполнение учащимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев оценку достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) 

и учитывать при определении итоговой оценки.  

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
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 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

1.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 
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 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

1.3 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы) 

 Филология Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

5) осознание безошибочного письма как одного из проявлениий собственного 

уровня культуры, умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов; умение проверять написанное;  

6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 Литературное чтение: 

1) особое внимание уделяется различным видам речевой и читательской 

деятельности, таким как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про 

себя, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменного 

общения);  
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2) прививается понимание разного типа информации в научном (понятие) и 

художественном тексте (образ). От общего представления о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных через их сравнение 

ученикчитатель продвигается к умению поразному работать с 

художественными, научнопопулярными, учебными и другими текстами; 

 3) формирование библиографической культуры учащихся. На уроках 

литературного чтения задачи развития речи и обучение детей навыку чтения 

имеют предметный и метапредметные уровни и решаются комплексно: работа 

над техникой и выразительностью чтения связа на воедино со смысловым 

анализом текста, творческой речевой деятельностью ученика.  

Математика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать 14 геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, граф графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Решению названных задач способствует особое структурирование 

определенного в программе материала. 

 Окружающий мир:  

1) формирование широкой целостной картины мира с опорой на современные 

научные достижения;  

2) на основе предметных знаний и умений подведение учеников к осознанию 

причинно-следственных связей между приро дой, обществом и человеком, к 

осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его 

противоречивости;  
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3) развитие в ходе решения первых двух задач логичности и самостоятельности 

мышления, развитие исторического мышления, формирование экологической 

культуры, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

4) формирование общеучебных умений: воспринимать проблему, выдвигать 

гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 

ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами, таблицами, 

схемами; добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться 

справочниками, развивать устную и письменную речь;  

5) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

6) воздействие на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности; воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, гордости за свой 

край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать 

эстетическому воспитанию. Решению поставленных задач способствует особое 

структурирование содержания, что нашло выражение в данной программе. 

Искусство Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

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

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

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

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

3) ) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

Технология: 

 1) духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном 

мире;  

2) формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, 

способности к творческому самовыражению, интереса к 

предметнопреобразовательной деятельности, ценностного отношения к 

труду, родной природе, своему здоровью; 

 3) развитие в процессе предметно-практической деятельности 

психических функций: зрительно-пространственного восприятия, 

воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, речи, 

воли,чувств;  

4) развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач;  

5) развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

ориентировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку;  

6) формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием различных информационных технологий;  

7) развитие познавательных способностей детей, в том числе 

знаковосимволического и логического мышления, исследовательской 

деятельности;  

8) развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной деятельности. 

 Физическая культура: 
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 1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). УМК по системе развивающего обучения 

Л.В.Занкова в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на базе 

УМК «Система развивающего обучения Л.В.Занкова». 

 1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В соответствии с 

требованиями ФГОС структура и содержание УМК Л.В.Занкова» 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

 1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. Для достижения указанных личностных 

результатов в систему учебников по системе Л.В.Занкова с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
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 В курсе «Окружающий мир» — это темы «Мы-часть окружающего мира», 

«Общий взгляд на Землю», «Как изучают окружающий мир», «Человек в 

далёком прошлом», «Земли восточных славян», « Объединение русских 

земель вокруг Москвы», «Какая она, Азия», «Наши соседи на Западе», 

«Современная Россия»; выполнение учащимися учебных проектов «Города 

России», «Кто нас защищает». В курсе «Литературное чтение» изучаются 

произведения классиков отечественной детской литературы, которые 

приобщают учащихся к культурному наследию народов России, приучают 

размышлять об истории своей Родины, сегодняшнем дне и будущем 

страны. Так постепенно будет формироваться гражданская идентичность, 

чувство гордости за свою Родину, её народ и историю.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты 

дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами. Узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях.  

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

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны, 

города, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России 

в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны. 

 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.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 
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принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 

родного порога — в мир большой культуры».  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Реализации указанного результата способствуют 

задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр.. 

 Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. Важным объединяющим компонентом предметных 

линий системы учебников является творческий характер заданий, материал 

для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и 

во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи 

в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно.  

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 В системе учебников «Система Л.В.Занкова» 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. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
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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. В предметных линиях учебников: 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, Окружающий мир 

даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую 

учебную деятельность. В этой связи, учебники курса «Изобразительное 

искусство» написаны в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с 

ним вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют 

прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на 

формирование умения самостоятельно оценивать свою деятельность. 

Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и 

осуществлять рефлексию своей деятельности. 

 7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный 

материал системы учебников «Система Л.В.Занкова», формулировки 

вопросов и заданий, направленные на их эстетическое восприятие, оценку 

культурных и природных ценностей, объектов. В текстах и 

соответствующих заданиях системы учебников «Система Л.В.Занкова» 

обращается внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и 

рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и 

фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений 

природы, городов и сел нашей Родины, стран мира. 

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных 

предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при 

выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, 

подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности, 

эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом. В курсе 

«Литературное чтение» в учебниках представлены:  высокохудожественные 

тексты произведений русских и зарубежных классиков, позволяющие 

формировать у учащихся младших классов особое отношение к слову, к тексту; 

 «Картинная галерея» из репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, 

Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, и 

многих других художников, работа с которыми направлена на эстетическое 

воспитание детей, развитие чувства прекрасного в душе ребёнка. Особенность 
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учеников младших классов состоит в том, что они эмоционально 

воспринимают прочитанное произведение. Эта особенность учащихся 

поддерживается системой вопросов и заданий после изучаемого произведения. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, 

позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, 

сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных 

проектах и выполнять творческие задания. Таким образом, содержание 

учебников позволяет формировать художественный вкус, умение понимать и 

наслаждаться различными видам искусства. В курсе «Изобразительное 

искусство» процесс формирования указанного личностного результата 

происходит в деятельностной форме — через выполнение художественно-

творческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия 

произведений искусства и навыков интерпретационного эстетического 

суждения как по отношению к творчеству сверстников, так и в отношении 

эстетической оценки явлений действительности. 

 8) Формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. Основное содержание текстов и заданий системы 

учебников УМК«Система Л.В.Занкова» направленно на воспитание человека, 

способного думать о чувствах близких ему людей, сопереживать им, соблюдать 

общепринятые этические нормы. В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе 

«Русский язык», начиная с самых первых уроков, материалом многочисленных 

упражнений являются пословицы и поговорки, задания к которым направлены 

на осознание смысла и мудрости, которые вложил в них народ. Например: 

«Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — 

верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а 

добрые дела» и др. Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, 

достоинстве, скромности, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других 

ценных личностных качествах человека заложены в содержание упражнений, 

задач, предложений, текстов.  

В учебниках всех предметных линий УМК«Система Л.В.Занкова» есть 

большое количество учебного материала, который способствует воспитанию 

нравственных норм, социальной справедливости, воспитывает у детей чувства 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной 

ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей. 

 В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал 

направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства 

сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи. В 

учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые 

помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и других 
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народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, 

благородство и принять их. 

Например, разделы: «Книги – твои друзья», «Долина рассказов: тайна за 

тайной», «Сады поэзии: из чего растут стихи», «Открытия в литературе и 

фантазия в науке», «Идём по невиданным следам…», «Кульминация! Вершина 

воображения» и многие другие. Система заданий и вопросов к текстам 

позволяет учащимся ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. В курсе 

«Окружающий мир» — содержание разделов: «Природа». «Мы-часть 

окружающего мира», «Человек и мир, созданный им», «Разнообразие природы 

Земли», «Современная Россия», «Человек и общество. Нравственные нормы 

жизни» и другие. 9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. С этой целью в системе 

учебников УМК«Система Л.В.Занкова» с 1 по 4 классы предусмотрена работа в 

парах, группах, со взрослыми. На организацию сотрудничества со взрослыми 

нацелены многие учебные проекты предметных линий по литературному 

чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, технологии. В курсе 

«Математика» предлагается большое количество математических игр, 

предполагающих работу в парах. В курсе «Русский язык» с этой целью также 

предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. На организацию 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены многие учебные 

проекты, которые могут быть реализованы совместно со сверстниками и при 

сотрудничестве со взрослыми (родителями, сотрудниками библиотеки). В курсе 

«Литературное чтение» предлагаются задания, рассчитанные на совместную 

деятельность – инсценировки различных художественных произведений, 

художественное оформление, которое воспитывает ответственность у каждого 

учащегося. В курсе «Окружающий мир» в учебниках предложены темы и 

система вопросов для коллективного обсуждения. Такие задания учат детей 

общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и 

оставаться друзьями. В курсе «Музыка» для достижения указанного результата 

предлагаются задания, рассчитанные на совместную деятельность: 

разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных 

произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных 

инструментах и т.п. Совместное музицирование воспитывает ответственность 

каждого учащегося за достижение общего художественно-эстетического 

результата; формирует умение контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. В курсе 

«Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудничества 

со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, 

родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество игр и заданий, 
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выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей 

взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся младших классов 

учатся соблюдать правила, приобретают навыки работы в группе, в коллективе. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Система учебников УМК «Система Л.В.Занкова» 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:  «Человек и 

общество». ▪ Органы чувств. 

Правила гигиены. ▪ Правила организации учебного труда дома и в школе.  

«Человек и природа». ▪ Грибы – съедобные и ядоввитиые. ▪ Бактерии, их роль в 

жизни живой природы и человека. ▪ Гигиена тела и жилища. ▪ 

Приспособленность организмов к условиямокружающей среды. ▪ Человек 

познаёт себя. ▪ Ваша родословная. ▪ Тело человека: опорно-двигательная 

система. ▪ Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и 

отдыха, физкультура и спорт. ▪ Лекарственные растения. 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. Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей 

системы учебников УМК «Система Л.В.Занкова», в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

 Таким образом, УМК «Система развивающего обучения Л.В.Занкова» как 

важнейший компонент духовно-нравственного развития и воспитания 

младшего школьника, в соответствии с требованиями ФГОС:  

 формирует личностные результаты освоения основной образовательной 

программы, посредством формирования личностных УУД; 
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 реализует систему базовых национальных ценностей и основные 

направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников на 

ступени начального общего образования;  

 эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В соответствии с требованиями ФГОС 

структура и содержание системы учебников «Система Л.В.Занкова» 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

I)Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 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 её при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её 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 цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 II)Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 

УУД и творческих способностей. В учебниках УМК«Система Л.В.Занкова» в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. В курсе «Русский язык» одним из приёмов 

решения учебных проблем является языковой эксперимент. Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 
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глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового характера решаются 

при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников УМК 

«Система Л.В.Занкова». В курсе «Математика» освоение указанных способов 

основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих:  продолжить 

(дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  провести логические 

рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий 

поискового характера. В учебниках предлагаются странички «Из истории 

математики», «Любителям математики». 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). Всё 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.  

III) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. В 

учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделом 

«Проверь себя». Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебнике 4 класса 

каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными на обобщение 

теоретических знаний и контроль за их усвоением. В учебниках 1—4 классов 

представлен материал, направленный на формирование умений планировать 

учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 
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 В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 

кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольнооценочной деятельности. В конце каждого раздела 

помещен материал «Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы 

как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

IV)Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. Методический аппарат системы учебников УМК «Система 

Л.В.Занкова» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех 

работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха 

или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ 

ребятодноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик 

В курсе «Русский язык», решая орфографические задачи, при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п., 

есть в учебнике страничка под значком «*» - помощь к трудным заданиям. 

V)Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. Данный 
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метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на:  осознание ребёнком необходимости понимать смысл 

поставленной задачи для её успешного выполнения; 

  формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. Д.);  

 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, 

справочным материалом и т. Д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

 В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий, 

соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению 

своего знания и незнания и др. способствует предметное содержание и система 

заданий учебника. 

Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение 

незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая 

своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания повышенной 

трудности, с дальнейшей их проверкой, ученик оценивает свои знания или 

умения, свои мысли, свои результаты, осознает чему он научился, а чему ему 

ещё придётся научиться.  

VI) Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. В учебниках УМК «Система Л.В.Занкова» представлена 

система заданий, направленных на достижение указанного результата. В курсе 

«Русский язык» — это составление модели слова, предложения, использование 

графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, 

значимых частей слова, членов предложения и т.п)..  

Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель, схема-

модель слова, предложения), сопоставляют схемы-модели слов, предложений, 

находят слово (предложение) по модели, составляют модели самостоятельно, 

преобразовывают звуковые модели и т.д.  

В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели 

Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в 

экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, круговорота 

воды в природе, круговорота веществ— модели связей в природных 

сообществах. 
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 В курсе «Математика» задания для организации деятельности моделирования 

системно выстроены на протяжении всего периода изучения предмета. 

Например, при введении нового материала: 1 — выстраивается математическая 

модель (предметная или схематическая) некоторого фрагмента реальной 

действительности; 2 — выявляются её особенности и свойства; 3 — 

осуществляется их описание на языке математических символов и знаков 

(чисел, равенств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур 

и др.). Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий 

сложение и вычитание используются предметные и схематические модели и 

записи этих действий на языке математических символов и знаков.  

Во 2—4 классах используются схематические модели:  2 класс — при 

образовании и записи чисел в пределах 100;  3 класс — при раскрытии 

взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы 

умножения;  4 класс — при решении текстовых задач. VII) Активное 

использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. Для эффективного достижения указанного результата большинство 

учебников предметных линий системы учебников УМК «Система Л.В.Занкова» 

обеспечено электронными приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, 

Окружающий мир, Музыка. В курсе «Окружающий мир» во всех разделах 

предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на 

активное использование речевых средств. Примеры заданий, предлагающих 

использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио, телевидения, Интернета 

узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических катастроф 

в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С 

помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого 

кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета 

подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и 

культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По 

знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете информацию о работе 24 

международных экологических организаций в России. Подготовь сообщение» 

(4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной 

литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного 

наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной 

человечества»). 

 Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует 

широкое применение таких организационных форм как работа в парах и 

группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация 

учебных проектов.  

VIII) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. В 

результате обучения по системе учебников УМК «Система Л.В.Занкова» 

учащиеся приобретают первичные навыки работы с информацией: вести 

запись, осуществлять поиск необходимой информации, выделять и 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, 

представлять, передавать и хранить информацию, создавать новую под 

определенную цель. Формирование умений осуществлять поиск необходимой 

информации и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким 

направлениям:  целенаправленный поиск конкретной информации для 

решения задач-расчётов с недостающими данными, для создания 

презентационных и иных материалов при подготовке творческих работ и т.п.;  

поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети 

Интернет, в беседах с взрослыми и др.);  систематическое обращение 

(отсылки по текстам учебника), например, к справочному материалу. В курсе 

«Математика» такой справочный материал размещён в разделе учебника 4 

класса — «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом 

разделе собран материал, который должен быть усвоен детьми и с чем они 

должны перейти на следующую ступень обучения. В курсе «Русский язык» для 

реализации указанных результатов учебники (1-4 классы) снабжены 

справочными материалами: памятками, таблицами, словарями (толковый, 

орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов 

и фразеологизмов, иностранных слов). В курсе «Технология» для каждого 

класса введен специальный раздел «Человек и информация», в котором 

учащиеся знакомятся с разными источниками информации, способами ее 

поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1класс, 

наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней 

(3—4 класс, книги, почта, ИКТ-средства). В начале каждого учебника помещен 

«Словарик юного технолога», в котором поясняется смысл новых понятий, что 

позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им 

информацию. Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и 

пр., дети обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно 

формулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения. IX) Овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
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письменной формах. С этой целью в системе учебников УМК «Система 

Л.В.Занкова» значительное место занимают задания, которые ставят учащихся 

в ситуацию выбора возможных вариантов решения задачи, построения разных 

моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, 

монологических высказываний относительно выполняемого задания и 

выявленных связей и закономерностей. Для подготовки учащихся к 

самостоятельному составлению текстов в устной и письменной форме в 

учебники в определенной системе включены задания на выразительное 

прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание 

текстовописаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на 

сопоставление текстов, например, с соответствующими музыкальными 

произведениями и т.п. В курсе «Русский язык» школьники овладевают 

навыками смыслового чтения, работая с большинством текстов, определяя 

тему, главную мысль, выполняя грамматические задания, редактируя текст и 

др. Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль 

выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите 

главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом 

стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова 

передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или медленно, 

громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в 

заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? 

и др. Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке 

письменного изложения, большинство которых проводится с языковым 

анализом текста. 10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. В курсе «Математика» с достижениями 

указанного результата связаны основные виды деятельности, на которых 

построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в 

каждом учебнике по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем 

отличаются…», «Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай 

вывод…», « Выбери верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др.. 

Задания учебников направлены на развитие математического стиля мышления, 

в частности, на формирование умений анализировать события, устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами и величинами и на этой основе 

аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи. В 

курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, 

фонетикографического, грамматико-орфографического, синтаксического, 

коммуникативного характера делает младших школьников активными 

участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 

постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, 

явлений, фактов. В процессе решения таких задач, школьники учатся 

анализировать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как 
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звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и сложные 

предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать выводы, 

проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики 

распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по 

определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым 

признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, 

рассуждать, высказывать своё мнение. В учебниках курса «Литературное 

чтение» (1—4 классы) содержатся вопросы и задания, способствующие 

активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического 

мышления. Например, задания, в которых предлагается установить 

соответствия, сравнить героев, произведения живописи. Необходимым 

заданием на уроке являются задания, связанные с классификацией 

(группировкой) по разным существенным основаниям. В курсе «Окружающий 

мир» система заданий, направлена на первоначальное ознакомление детей с 

разного рода зависимостями, задания для раскрытия причиной связи между 

процессами и явлениями окружающей действительности. Например, в 1 классе 

проводится сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств 

транспорта, подбор примеров животных разных групп (отнесение к известным 

понятиям). Во 2 классе — сравнение городского и сельского домов, анализ 

схемы связей неживой и живой природы, обобщение представлений о 

погодных явлениях и пр., построение рассуждений об экологических связях по 

аналогии с прочитанным рассказом, установление причинноследственных 

связей при знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе — 

различные задания на классификацию живых организмов, составление из 

звеньев (синтез) круговорота веществ в природе. В 4 классе — сравнение 

изучаемых природных зон, природных сообществ, установление причинно-

следственных связей при изучении исторических событий. В курсе 

«Технология» представлена система заданий, способствующих активизации 

умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. 

Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего 

необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент, провести 

наблюдение над объектом. В курсе «Музыка» предложены системы заданий, 

направленных на овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства по жанрам и 

стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у младших 

школьников способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений 

жизни и искусств. 

 XI) 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. В системе учебников УМК «Система Л.В.Занкова» предлагаются 

задания для объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, 
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построений, рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие 

учащихся искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, 

выслушивая версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть 

представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей 

учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и 

аргументировать свою позицию. В этой связи все те задачи и задания, которые 

направлены на поиск различных вариантов решения (включая построение 

разных моделей, разных пространственных фигур и т.д.), на выдвижение 

гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных суждений; 

задачи, связанные с разнообразием использования материалов; задачи на 

преодоление инерции мышления, прогностические, проектные задачи и пр., 

способствуют развитию дивергентности мышления как важнейшей 

составляющей исследовательского поведения младших школьников. В курсе 

«Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, связанной с 

содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам 

составляют диалоги и их инсценируют. В курсе «Литературное чтение» 

система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать 

свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов 

«Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, 

выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре. На 

основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о 

себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и 

высказывают отношение к его героям. Опираясь на диалоги-модели, 

школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, друзьях, классной комнате, 

своём любимом животном и т.д.  

XII) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

XIII) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. Для реализации указанных результатов в 

учебниках дается большое количество заданий, предусматривающих 

систематическое проведение работы в паре, в группе. Ученики совместно 

определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную 

задачу или, контролируя друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы 

получить верный результат, оценивают правильность выполнения задания 

сверстником и др. В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и 

доступным миниспортивным играм формируют умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной игровой или спортивной 

деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно 
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оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, 

собственное поведение и поведение участвующих лиц. В учебниках 

математики, литературного чтения, русского языка, окружающего мира с 1 по 4 

класс учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной 

темой учебного задания, план своих действий, промежуточные и итоговые 

результаты работы. Система заданий по организации проектной деятельности 

заложена в большинстве учебников УМК «Система Л.В.Занкова». XIV) 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 XV) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - 

Фундаментальным Ядром содержания общего образования в содержании 

отдельных учебных предметов должны присутствовать элементы научного 

знания, культуры и функциональной грамотности, которые должны быть 

достаточными для полноценного продолжения образования и личностного 

развития. В соответствии с этими требованиями содержание системы 

учебников УМК «Система Л.В.Занкова» формирует у школьников не только 

начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности, целостное представление о мире, о научной картине мира, 

но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, умение 

применять их в своей практической деятельности. В курсе «Математика» 

содержание и структура учебников 1—4 классов обеспечивают освоение 

младшими школьникам важнейших (базисных) понятий начального курса 

математики: число, величина, геометрическая фигура. Представленные в 

учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над ними дают 

возможности понять, что математические положения не только применяются на 

практике, но и представляют собой результат анализа и обобщения человеком 

практической деятельности и наблюдаемых им явлений окружающего мира, 

разные стороны которого изучают различные школьные дисциплины. Особенно 

убедительно это проявляется на примере учебного предмета «Окружающий 

мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные 

наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у 

детей формируются представления об основных эпохах в развитии 

человечества. В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными 

понятиями являются: «ценность», «книга», «художественная литература», 

«культура», «человек», «общество»; «живопись» «искусство». Базовые 

межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», 

«жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», 

«пространство», «модель». В курсе «Русский язык» базовыми предметными 
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понятиями являются языковые единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, текст и др. Базовые 

межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат. 

XVI)Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. Указанный результат 

достигается в процессе:  создания учащимися своих собственных текстов, 

заполнения и дополнения готовых информационных объектов (таблиц, схем, 

диаграмм, текстов и пр.);  передачи информации в устной форме, 

сопровождаемой аудивизуальной поддержкой;  описания по определенному 

алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том числе, используя 

электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, Математика, 

Окружающий мир, Музыка;  нахождения информации, фактов, заданных в 

сообщении, в задаче (по числовым параметрам, по ссылкам), выявления 

важной и второстепенной информации для решения поставленной учебной 

задачи, практической, проектной работы;  использования полученного опыта 

восприятия сообщений (текстов) для обогащения чувственного опыта, 

высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к 

выполненному действию. 

 Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников УМК «Система 

Л.В.Занкова» способствует достижению метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы, посредством формирования 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, составляющих основу умения учиться.  

2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей 

учебного плана начального общего образования и достижение предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, представлено в содержании, 

дидактическом и методическом обеспечении системы учебников УМК 

«Система Л.В.Занкова». Предметные результаты с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, представлены в Примерных учебных программах. 

 I.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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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 

оценки являются:  

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных 

метапредметных, предметных и результатов общего образования);  

2. Использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятеностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 4. Оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

6. Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 7. Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их;  

8. Использование накопительной системы оцениваия (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

9. Использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм, как проекты, творческие работы, самоанализ, 

самооценка и др.;  

10. Использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 Оценка личностных результатов Объектом оценки личностных результатов 

служит сформированность УУД, включаемых в три блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 



40 

 

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; 

  смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» 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 — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении 

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

регуляторов морального поведения.  

Содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, 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 — чувства 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 сопереживания 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, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  
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 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. Личностные результаты 

выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами. Не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом 

оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного 

прогресса с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

Оценка метапредметных результатов. 

 Объект оценки метапредметных результатов - сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий: 

  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 её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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 ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур – таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сфорсмированности основных умений.  

Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам: систему 

основополагающих элементов научного знания - предметных знаний: 

 1. опорные знания (основополагающие элементы научного знания - 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. В эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

 2. знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний. действия с предметным содержанием (или предметные действия):  

предметные действия на основе познавательных УУД (использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление связей, аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения), на разных предметах эти действия 

выполняются с разными объектами и носят специфическую «предметную» 

окраску. 

 2. конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающихся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: стартовые и 

итоговые проверочные работы; тестовые диагностические работы; текущие 

тематические проверочные работы; разноуровневые контрольные работы.  
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1. Стартовая работа проводится в начале учебного года и позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 

наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Результаты фиксируются в 

журнале.  

2. Тестовая проверочная работа включает в себя задания, направленные на 

проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 

фиксируются в классном журнале.  

3. Тематическая работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты заносятся в журнал.  

4. Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения 

разделов, тем предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его 

индивидуальности. Результаты работы заносятся в журнал.  

5. Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года и включает в 

себя все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может 

проводиться в несколько этапов. Результаты работы фиксируются в классном 

журнале. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

«ПОРТФЕЛЬ» УЧЕНИКА 

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений Результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Цели 

составления «портфеля»: 

 для учителя – выявление уровня владения умениями и навыками; выявления 

пробелов в подготовке;  

для ребенка – выработка положительной мотивации и интереса к учению; 

развитие самоанализа и самооценки. Материал для оценивания собирают сами 

дети, обсуждая с учителем и родителями. Отдельные элементы «портфеля» 

переходят вместе с учеником из года в год. В ходе совместного обсуждения с 

учениками определяется, из каких элементов будет состоять «портфель», как он 

будет выглядеть. Например:  

 письмо владельца «портфеля», в котором отражена цель его создания;  
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 оглавление;  работы учащегося;  

 самоанализ работы за год;  

 содержательная характеристика; 

  работы, которые ученик считает лучшими;  

 результаты тестов, проверочных работ;  

 грамоты и дипломы ученика;  образцы изобразительного творчества; 

  схемы индивидуальных и групповых проектов;  

 формы, образцы оформления результатов проектов 

Весь материал ученик собирает в папку с прозрачными файлами, которая будет 

храниться у него. Работа по технологии «портфеля» позволяет учителю 

оценить уровень самостоятельности детей, выявить проблемы в формировании 

самооценки учащегося, определить преобладающую мотивацию ребенка, 

оценить уровень владения умениями и навыками. Портфель достижений – это 

собрание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития. Портфель достижений — это эффективная форма 

оценивания и средство для решения педагогических задач:  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.  

В портфель достижений учеников начальной школы 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 обучающимися факультативных учебных занятий, материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам:  по русскому языку, литературному чтению 

— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  по математике 

— математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, 
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записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, 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. 

2. СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАБЛЮДЕНИЙ (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения УУД.  

3. МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВО ВНЕУЧЕБНОЙ И ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. При их оценке 

используется уровневый подход к построению измерителей и представлению 

результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». В текущей оценочной 

деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений 

соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с оценками:  

«зачет/незачет» — т. е. оценкой, свидетельствующей об 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. По результатам накопленной оценки, которая 

формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 
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 2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам);  показатели метапредметных результатов; 

  показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности). «Портфель достижений» пополняет и оценивает его материалы 

ученик. Учитель один раз в четверть пополняет обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной 

шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

«Портфель достижений» включён как обязательный компонент определения 

итоговой оценки в Примерную основную образовательную программу, 

дополняющую Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Таким образом, всем педагогам начальных классов необходимо научить своих 

учеников вести портфель своих достижений. Назначение «Портфеля 

достижений» Ведение «Портфеля достижений» направлено на решение 

следующих задач:  

 сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − 

за все четыре года начальной школы. В течение года схожую задачу решают 

Таблицы результатов и Дневник школьника, а «Портфель достижений» 

собирает и накапливает её; 

  сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его 

достижений и ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов 

и официальный журнал, где отметки сохраняют информацию только о 

конечном результате решения;  

 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы 

своих действий, ставить цель, планировать и организовывать её достижение, 

самостоятельно оценивать результат; 

  подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда 

материалы «Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, 

фиксирующую прогресс ученика через сравнение исходных и конечных 

результатов.  
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ВИДЫ «ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ» Поскольку материалы «Портфеля 

достижений» официально признаются значимыми для итоговой оценки 

ученика, то до перехода на электронный документооборот основным видом 

«Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, хранящая материалы 

на бумаге и на электронных носителях (диски, флэш-карты). Одновременно 

«Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. Его 

свободно может пополнять ученик (не реже одного раза в год) его материалы 

могут копироваться и переноситься в папку – официальный «Портфель 

достижений». Процедура пополнения «Портфеля достижений» Ученик в 

любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих 

успехах: рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, 

награды и т.п. Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит 

самооценку материалов портфеля своих достижений по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно» (подробнее правила 6, 7). 

Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: 

одновременно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в 

конце учебного периода – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то 

материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в любой 

момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. Учитель 

пополняет только обязательную часть: один раз в учебный период помещает в 

папку ученика предметные контрольные работы и напоминает ему поместить 

туда копию страницы Дневника с Таблицей результатов. В конце учебного года 

учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы (кроме 

личностных результатов) и их систематизированные данные – копию из 

Таблицы результатов. РАЗДЕЛЫ «ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ» 1) «Кто я и 

чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том числе 

и по материалам самого «Портфеля», это часть его личностных результатов: - 

Краткая информация ученика о самом себе в начале 1-го класса (заполняется 

вместе с родителями): Фото; меня зовут, мои родители, мои друзья … Больше 

всего я люблю (дела, занятия)… До школы у меня было много успехов, 

например: … 

 - В начале каждого учебного года ученик с помощью взрослых заполняет  лист 

«Мои достижения, цели и планы»: «Пролистав «Портфель достижений», могу сказать, 

что: - мои главные достижения сейчас – это … - мне хочется добиться …, стать … - мне 

нужно научиться делать лучше …. - в этом году я постараюсь научиться прежде всего: 

… - этого я смогу добиться, если буду делать так: 1. … 2. … 3. …». - В конце учебного 

года на листе «Мои достижения, цели и планы» ученик (с помощью взрослых) 

оценивает, удалось ли добиться поставленных целей. - Начиная с 3-го класса, может 

по решению педагогического коллектива и с согласия родителей появиться такой 

раздел: «Заполни только то, что можешь и хочешь рассказать другим: - Мои предки – 

это __________________________________________________________. - Вспоминая о 

них, я испытываю чувства ______________, потому что______________. - Мой народ 
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это ___________________________________________________________. - Ощущая 

свою связь с ним, я испытываю чувства ___________, потому что_________ 

__________________________________________________________________________

_______. - Я живу в России, и меня связывает с моей страной то, что 

_______________________. - Помня о том, что я из России, я испытываю чувства 

_______________, потому 

что________________________________________________________________________

_____ . - Со всеми людьми планеты Земля меня связывает то, 

что________________________________________________________________________

______. 2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с 

людьми, организация своих дел, выбор и оценка поступков. Этот раздел отражает 

личностные метапредметные и результаты – универсальные учебные действия: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. Обязательная часть раздела 

(пополняется педагогами): а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом 

классе (сами работы ученика и их систематизированные результаты – Таблицы 

результатов из Дневника); б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений 

педагогов за овладением УУД: - учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД 

− все УУД по результатам каждодневных наблюдений (один раз в год по Таблицам 

результатов – копии страницы Дневника); - любой педагог – наблюдение за участием в 

групповой работе (коммуникативные УУД – представляются только положительные 

результаты). Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе»* (за один 

урок наблюдение ведётся за одним учеником, за неделю – всеми учениками одной 

группы, за месяц – за всеми учениками класса) Схема фиксирования результатов 

наблюдения: Ученики Число ответов (размышлений) ученика в ходе дискуссии («+/-» - 

логичные/ нет Число вопросов ученика в ходе дискуссии («+ + +») Стиль поведения в 

обсуждении (вежливость, грубость, внимание/невнимание к чужому мнению) 

Действия в конфликтной ситуации столкновения мнений и интересов (реакция на 

критику, форма критики чужого мнения, проявление способности к компромиссу, 

выработке и признанию общего решения и т.п.) 

 

Оценка результатов наблюдения:  

Максимальный уровень «Настоящий лидер» Может разрешить острый конфликт, 

успокоить и привлечь всех к работе, привести группу к результату 

 Программный уровень «Отличный участник» Длительно и устойчиво активен в 

процессе решения и представления результатов, постоянно корректен, считается с 

чужим мнением  

Необходимый уровень «Хороший участник» Активен, логичен, вежлив в процессе 

решения (но не всегда при представлении результата); слушает других, но может не 

посчитаться с их мнением, может вспылить, обидеться, отказаться от работы «Мне 

еще многому надо научиться». Не очень активен, реагирует только на знакомый 

материал. Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы вежливости, 
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пытается навязать свое мнение остальным «Я в начале пути. Почти не высказывается, 

соглашается с любым мнением или никак не . 

 Часть, пополняемая учеником, в разделе «Чему я научился на всех предметах». 

 а) самооценка учеником развития своих УУД – копии страниц Дневника: 

 - избранные страницы недельных разворотов: «Мои успехи на этой неделе». 

Примеры – любые, самые разные: «научился чистить картошку»; «стало меньше 

ошибок в контрольной по математике», «выступила на концерте», «прошёл новый 

уровень в компьютерной игре», «сам починил табуретку», «мама похвалила, что 

вымыла посуду», «ни разу не подрался» и т.д., 

 - страница Дневника «Чему я научился на всех предметах в этом году»; 

 б) материалы ученических надпредметных проектов: исследований, поделок, 

мероприятий, решение реальной жизненной задачи или её модели (вся совокупность 

УУД). Материалами могут быть: сами исследовательские работы; записи решения 

задачи, фото, видео, презентационные материалы поделок и осуществлённых 

мероприятий − всё, что ученик САМ посчитает нужным сюда включить. Каждый 

материал или группа материалов сопровождается листом «Самооценка 

надпредметного проекта». 

О необходимости и полезности оценивать свои достижения также необходимо 

напоминать ученикам: «Интересно взглянуть на свои достижения? Попробуйте сами 

оценить свои успехи». 

 Пример листа «Самооценка надпредметного проекта» 

 1.В начале этого проекта у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

. Свой результат могу оценить так (на выбор) 

Максимальный уровень «Превосходно». Необыкновенный результат, его будет 

сложно повторить  

Программный уровень «Отлично». Очень доволен, так как результат отличается от  

Необходимый уровень «Хорошо». Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормально» Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе  

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах». 

 Этот раздел представляет предметные результаты ученика. Показатели предметных 

результатов – это выборки детских работ (формализованных и творческих) по 

предметам и факультативам, а также систематизированные оценки за них (Таблицы 
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предметных результатов из Дневника). Обязательная часть, пополняется учителем: 

Показывает требуемый от всех уровень действий, помещается в «Портфель 

достижений»:  

- стартовая диагностика по предмету (первые контрольные работы по предмету в 

начале каждого года 

- таблицы предметных результатов из Дневников (копии – бумажные или 

электронные) с ответами ученика по опроснику самоанализа о своих текущих 

достижениях и недостатках; 

 - итоговые стандартизированные работы по предмету (в конце 4-го класса).  

Часть, которая пополняется учеником: каждый материал сопровождает «Лист 

самооценки». Пример «Листа самооценки предметных достижений» : 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): …  

. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, 

отметка):  

Максимальный уровень «Превосходно» Решена новая, совершенно незнакомая 

задача  

уровень «Отлично» Решена необычная, в чём-то новая задача 

Необходимый уровень «Хорошо» Знакомая задача решена полностью самостоятельно 

«Нормально» Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то помощью 

Примеры материалов по предметам: Русский язык, Литературное чтение: изложения, 

сочинения, диктанты, дневник читателя, письменные творческие работы детей и т.п. 

Математика: записи решения задач, созданные математические модели (рисунки, 

схемы), мини-исследования и т.п. Окружающий мир: выполненные задания рабочей 

тетради, аудиозаписи устных ответов, предметные мини-проекты, результаты мини-

исследований, дневники наблюдений, творческие работы и т.п. ИЗО, Музыка и 

Технология: аудиовидеозаписи и фотографии, иллюстрации, продукты собственного т 

Физкультура: фото, видео исполнительской деятельности, дневники самоконтроля 

физического развития, самостоятельно составленный режим дня и комплексы 

физических упражнений и т.п.  

4) «Достижения ВНЕ учёбы».  

Этот раздел отражает личностные результаты ученика; 
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 - любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, 

поделок и т.п.; 

 - каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка 

творческого дела». Пример листа «Самооценка творческого дела»:  

. В начале этого дела у меня была цель ….  

. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 

4. Свой результат могу оценить так (на выбор): 

 Максимальный уровень «Превосходно» Очень высокий результат, его будет 

сложно повторить 

 Программный уровень «Отлично» Очень доволен, так как результат отличается от 

обычного  

Необходимый уровень «Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормально» Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». 

 Этот раздел нужен для определения итоговой оценки, и его основу составляет 

данный текст из описания системы оценки результатов ФГОС. Выставление 

отметок. Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится 

только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями 

темы и имеет право на ошибку. За каждую задачу проверочной (контрольной) 

работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен 

показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один 

раз. Право ученика отказаться от выставления текущей отметки за задачи, 

решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё только овладевает умениями и знаниями по теме и имеет 

право на ошибку. Отличие отметок за контрольные работы от текущих отметок за 

задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, 

группы тем, отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в 

отличие от текущих отметок, обводятся в кружок. Это своеобразный «зачёт», 

который нельзя обойти. Данные задачи показывают обученность − то, как ученик 

овладел умениями на основе знаний по изучаемой теме. 

 Порядок ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ пересдачи материала контрольной работы  

Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или 

не присутствовал на ней, то: 1-й шаг. В соответствующей графе (графах) Таблицы 
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требований ставится кружок без отметки. творчества, аудиозаписи монологов-

описаний и т.д. 2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до конца учебного 

периода ученику необходимо пересдать соответствующий материал, пока не 

будет продемонстрировано успешное решение. 3-й шаг. Когда ученик пересдаёт 

соответствующий материал, в кружке ставится отметка, и только она учитывается 

при выведении итоговой отметки за учебный отрезок. Порядок пересдачи на 

отметку выше неудовлетворительной Если ученика не устраивает полученная 

отметка (за задание проверочной работы), он имеет право пересдать 

соответствующий материал до конца учебного периода. 1-й шаг. В Таблице 

требований в кружках выставляются все отметки, полученные за данную 

проверочную работу. 2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды 

заданий проверочной работы) он будет пересдавать. 3-й шаг. В установленном 

порядке (см. ниже) ученик пересдаёт материал. 4-й шаг. Прежняя отметка в 

таблице требований стирается, и на ее место в кружке ставится более высокая 

отметка.  

Порядок принятия решения о пересдаче материала контрольной работы: 1-й шаг. 

Учитель заранее оговаривает с учениками порядок реализации их права на 

пересдачу: когда и как это можно делать. 2-й шаг. После проверки контрольной 

работы учитель раздаёт тетради с отметками. 3-й шаг. Учитель кратко разбирает 

наиболее типичные ошибки, не называя учеников, которые их допустили. 4-й шаг. 

Ученики просматривают свои работы, могут аргументированно оспорить 

выставленную учителем отметку (см. правило самооценки), осмысливают, что 

именно у них получилось не так (если были ошибки). 5-й шаг. Учитель 

напоминает: «Кто не присутствовал или не справился с каким-либо заданием 

(кружок без отметки) – должны их пересдать!» и спрашивает: «Кого не устраивает 

уровень, который вы продемонстрировали в данной работе, кто хочет 

воспользоваться правом пересдачи?» Каждый ученик принимает решение – 

будет он пересдавать какую-то задачу (задание) из контрольной работы или нет. 

Учитель объявляет или напоминает сроки и порядок пересдачи. Итоговая оценка 

выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

 На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального 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 (анонимных) обследований. На ступени начального 

общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
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усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: ·речевыми, среди 

которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх (четырёх) 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:  

-Материалы накопительной системы оценки (основные разделы программы) 

- Результаты итоговых работ Зачтено Не менее 50% заданий базового уровня .Хорошо или 

отлично -Не менее 65% заданий базового уровня, Не менее 50% от максимального балла 

заданий повышенного уровня .Не зафиксировано- Менее 50% заданий базового уровня 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

 I. Описание системы оценки результатов 

 1-е правило. Что оценивается. Оцениваются результаты предметные, метапредметные и 

личностные. Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде 

всего успешные, подлежат оценке (словесной характеристике), решение полноценной задачи 

– оценке и отметке. Оценка − это словесная характеристика результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, потому что…»). Отметка − это фиксация результата 

оценивания в виде знака по 5-балльной шкале. Оценивать можно любое действие ученика 

(особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный 

вопрос и т.д. Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску 

решения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял результат. 

Дополнительно в конце урока допустимо предложить всему классу определить, какие 

гипотезы оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей 

проблемы. Авторы этих гипотез коллективным решением поощряются: им даётся оценка 
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и(или) ставится отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по 

которому формулировалась проблема урока. 

Результаты учителя и их оценка  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю (школе) удалось создать образовательную среду, 

обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, 

что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития 

возможностей учеников. Для определения прироста сравнивается входная и выходная 

диагностика учеников со средним общероссийским уровнем.  

2-е правило. Кто оценивает. Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. На 

уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их. После уроков за письменные задания оценку и 

отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если 

докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена. В 

целях обеспечения адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на 

вопросы о целях и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки. 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате?  

3. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

4. . Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно:  

получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своё решение; 

- руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – исправляли 

ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? К 

указанному алгоритму самооценки добавляются другие вопросы, в том числе про 

отметку, которую ставит себе ученик. Так, начиная со 2 3-го класса, после обучения 

детей использованию таблицы требований (4-е правило) и введения уровней 

успешности (6-е правило), к этому алгоритму добавляются следующие вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки 

5. Какое умение развивали при выполнении задания 
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6. Каков был уровень задачи (задания)? Такие задачи решали уже много раз, 

понадобились только «старые», уже усвоенные знания? (Необходимый уровень. В 

этой задаче столкнулись с необычной ситуацией (либо нужны уже усвоенные знания в 

новой ситуации, либо нужны новые знания по теме, которая только сейчас изучается)? 

(Повышенный уровень) Такие задачи никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, 

которые на уроках не изучали? (Максимальный уровень)  

. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. к адекватной оценке своих результатов, в том числе к признанию своих 

ошибок)  

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение. Даётся возможность детям 

эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия становится основой 

для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети 

обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в 

виде понятных им символов (смайлики или кружки с цветами светофора). 

 2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. Детям предлагается 

оценить содержание своей письменной работы. Раздав тетради с проверенными 

работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором главным являются такие 

вопросы: – Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать 

дома? (Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки.) – Посмотрите каждый на свою 

работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная самооценка обучение 2-му 

шагу алгоритма самооценки 

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. К уже 

известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляются пункты 3 

(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом 

оцениваются только успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи 

учитель предлагает ученику в тетради или в дневнике нарисовать кружок и закрасить 

его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. Учитель предлагает ученику (психологически 

готовому) в классе оценить выполнение задания, в котором у него есть 

незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в тетради или дневнике 

(«награда» за решение задачи) закрашивается наполовину.  

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу. Учитель оказывает помощь ученикам на 

уроках в оценивании своих действий, признавая ошибки. Затем предлагается кому-то 

из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В 

дневнике или в тетради это (с согласия ученика) обозначается незакрашенным 

кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки. Когда все (или почти все) ученики хотя бы 

однажды оценили свою работу в классе, учитель перестаёт проговаривать все 
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вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе эти 

вопросы и отвечать на них (с опорой на схему).  

Обучение правилу «Самооценка» учеников, закончивших 1-й класс  

1) Порядок оценивания 

 1-й шаг. Ученикам предлагается научиться самим оценивать свою работу. Для 

этого проводится беседа по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, 

скажите, как лучше: чтобы вы сами научились оценивать свои результаты или 

чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего начнем оценивать свою работу?», 

«Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) 

оформляется алгоритм самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов:  

1) В чём заключалось задание?  

2) Удалось получить результат? 

 3) Полностью правильно или с ошибкой?  

4) Полностью самостоятельно или с помощью? (далее – кроме 1-го класса):  

5) По каким признакам мы различаем оценки и отметки?  

) Какую сам поставишь себе отметку? 

2) Выбор времени для развития умения самооценки  

1-й шаг. Выбирается урок, на котором будет использован только МИНИМУМ 

содержания учебного материала. Время, отводимое на весь материал, 

использовать на выработку у учеников умения самооценки.  

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или 

изучение нового) для использования алгоритма самооценки 

3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из 

учеников будет предложено публично оценить свой результат по алгоритму 

самооценки (опорный сигнал).  

3) Порядок самооценки  

1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы 

наиболее подготовленного ученика (обеспечение успешности процедуры 

2-й шаг. После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) 

предложить ученику самому оценить результат своей работы. Предупредить, 

что сначала в этом будет помогать учитель: задавать ученику вопросы по 

алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал): «задание?», 
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«результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даёт ответы, учитель поправляет 

его, объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. Все 

остальные ученики в этот момент наблюдают, как происходит 

самооценивание. Их внимание активизируется вопросами: «Какой шаг по 

оценке работы мы уже сделали?» и т.п.  

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по 

очереди всеми учениками класса (не менее 1-2 эпизодов на один урок; на 

каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учителем предлагается 

ученикам самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и 

отвечать на них. Помимо диалога, самооценка может проводиться при 

коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется эталон 

правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своё 

решение 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный 

сигнал, учитель может убрать его и использовать, только если у кого-то 

возникают затруднения.  

4) Затраты времени на самооценку при условии сформированного умения  

1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» 

сформировалось, учитель, планируя урок, перестаёт сокращать его 

содержание до минимума, включая учебный материал, относящийся к 

максимуму.  

2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя 

оценить свой ответ следует фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не 

было», или «решение я получил, но с помощью класса», или «полностью без 

ошибок решил задачу необходимого уровня, что соответствует отметке «4» 

хорошо». Если мнение ученика и учителя совпадают, можно вести урок 

дальше. Если мнение учителя отличается от мнения ученика (завысил или 

занизил свою оценку), необходимо пройти по алгоритму и согласовать 

позиции. 

 3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право 

аргументированно оспорить оценку и отметку учителя: после фразы ученика 

«я не согласен с выставленной отметкой» учитель предлагает ему объяснить 

своё мнение, используя алгоритм самооценки. Если ученик прав, необходимо 

поблагодарить его за то, что он помог учителю найти свою ошибку при 

проверке. Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить, на основании 

чего он принял соответствующее решение, согласовать позиции. 

3-е правило. Количество выставленных отметок. 
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 По числу решённых задач: одна задача – одна отметка. За каждую учебную задачу 

или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием 

(умением), определяется и ставится отдельная отметка:  

- ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) 

– ставятся две отметки;  

- класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый получает по пять отметок. 

Выставление отметок В официальный журнал выставляется одна отметка 

(усредненная), а все отметки – в таблицу результатов по предмету (дневник 

школьника, «Рабочий журнал учителя»). 

 Границы применения правила «Одна задача – одна отметка):  

1) На уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных, 

орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. В 

этом случае «задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных 

примеров и упражнений.  

2) Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то 

учитель проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное 

задание кому-нибудь поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли 

все вместе – командой».  

) Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но, не выполняя 

определённого задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает 

самой высокой словесной оценки, но не отметки, так как не продемонстрировал 

полностью решения ни одной задачи.  

4-е правило. Место накопления оценок и отметок.  

Таблицы образовательных результатов (предметные, метапредметные, личностные), 

«Портфель достижений». Таблицы образовательных результатов составляются из 

перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик: таблицы 

ПРЕДМЕТНЫХ результатов; таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; таблицы 

ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на 

основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: Обязательно (минимум): за 

метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно), за предметные контрольные работы (один раз в 

четверть – обязательно). По желанию и возможностям учителя (максимум): за любые 

другие задания (письменные или устные).  

Типы таблиц образовательных результатов  

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов (1-4 кл):  
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Предмет 1кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Литературное 

чтение; 

    

Русский язык;     

- Математика;      

Окружающий 

мир; 

    

Технология;     

Изобразительное 

искусство 

    

 

Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: 

 1 кл., 2 кл. 3кл 4кл 

Ргеулятивные 

универсальные 

учебные действия 

    

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

    

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

    

 

Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов 

ФИО ученика Класс 1-2 Класс3-4 

   

 

Виды таблиц образовательных результатов 

 Таблицы результатов не являются официальными документами, поэтому могут по 

выбору учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде. 

Размещение таблиц образовательных результатов  
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Рабочий журнал учителя бумажный или электронный вариант. Рабочий журнал 

учителя является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих записей. Он 

необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, 

которая не может быть отображена в официальном классном журнале. В Дневнике 

школьника в бумажном или электронном виде. Дневник школьник не является 

отчётным документом. Это инструмент для развития самостоятельности и 

самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может фиксировать в 

таблицах Дневника свои образовательные достижения в виде 

 отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.);  

 самооценок (слов-характеристик, знаков). 

 Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику 

осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке 

взрослых) планировать новые рубежи своих достижений 

Таблицы результатов в Дневнике школьника и в Рабочем журнале учителя не должны 

полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических 

работ 

Порядок заполнения таблиц образовательных результатов  

В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. Отметки выставляются по 5-балльной 

шкале. Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них 

выбирается то, которое было ведущим, то есть без которого конечный результат, 

решение невозможно было бы получить. Пример: Фрагмент Таблицы предметных 

результатов по Русскому языку, 2 класс. 

Список 

учащихся 

1-я линия 

развития 

Правильно 

пользоваться 

речью 

2-я линия 

развития 

Использовать 

в общении 

знания о 

языке   

правильно 

списывать 

слова, 

предложения, 

тексты 

составлять 

предложения, 

текст на 

заданную 

тему 

проверять 

написанное 

находить 

корень в 

группе 

однокоренных 

слов 

подбирать 

однокоренные 

слова 

находить в 

словах 

суффикс ы и 

приставки 
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Временные рамки заполнения таблиц 

 При минимальном уровне использования системы после выполнения учеником 

Обязательно (минимум).  При максимальном уровне использования системы оценки 

метапредметных и личностных диагностических работ (один раз в год – обязательно), 

предметных контрольных работ (один раз в четверть – обязательно). По желанию и 

возможностям учителя (максимум): после выполнения учеником предметных 

продуктивных заданий (письменных или устных) на уроках (по решению учителя и 

образовательного учреждения). Порядок пользования таблицами образовательных 

результатов при МИНИмальном уровне использования системы оценки  

1) Выставление отметки за контрольные работы в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов 

1-й шаг: Перед проверкой контрольных работ учеников необходимо взять таблицу 

предметных результатов (в бумажном или электронном варианте Рабочего 

журнала учителя) и отметить в ней в графе соответствующих умений номера 

заданий контрольной работы, проверяющих эти умения. Пример (Окружающий 

мир, 3 кл.):  

Список учащихся Задание1 

Приводить 

примеры 

взаимосвязей 

между живой и 

неживой природой 

Задание № 2 

Объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в природе 

и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить 

примеры живых 

организмов 

разных 

«профессий» 

    

    

Задание № 1 

 2-й шаг: Взять контрольную одного ученика, проверить первое задание, выставить 

отметку на полях работы рядом с заданием.  

3-й шаг. Перенести эту отметку в таблицу результатов в колонку соответствующего 

умения (в бумажный или в электронный вариант «Рабочего журнала учителя»).  

4-й шаг. Проверить второе задание, выставить отметку на полях работы и так же 

перенести её в таблицу умений.  

5-й шаг. Проверить работу ученика до конца, перенести отметки за каждое 

задание в соответствующие графы таблицы.  

6-й шаг. Проверить работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в 

соответствующие графы.  
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2) Анализ данных таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов  

1-й шаг. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом, сделать 

устный вывод о том, какие умения развиты хорошо, а какие требуют дальнейшего 

развития (при необходимости – письменный вывод).  

2-й шаг. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого ученика), 

сделать устный вывод о необходимой помощи в развитии (в особых ситуациях 

письменный вывод). 

 3-й шаг. Провести контрольную работу в следующей четверти и выставить отметки 

в те же колонки.  

4-й шаг. Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных 

работах, сделать устный вывод о динамике развития – улучшении или ухудшении 

результатов класса или отдельных учеников. 

 5-й шаг. Спланировать действия по улучшению результатов.  

3) Порядок переноса отметки за контрольные работы из таблиц предметных 

результатов в официальный журнал  

1-й шаг. В таблицу результатов по предмету (в своём Рабочем журнале) учитель 

выставляет все необходимые отметки (например, только за все задания 

контрольной работы – один раз в четверть) в 5-балльной шкале отметок (6-е 

правило). Пример: За контрольную работу у каждого ученика есть отметка за 1-е 

задание (колонка одного умения), за 2-е задание (колонка другого умения) и т.д. 

2-й шаг. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для 

правильного оформления журнала (за проверочную работу, за текущие ответы). 

Пример: В таблице результатов за контрольную работу у каждого ученика четыре 

отметки (по числу заданий-умений), а в официальный журнал выставляется только 

одна отметка за контрольную в целом, выводимая как среднее арифметическое.  

4) Порядок пользования учащимися таблицами ПРЕДМЕТНЫХ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов (в единичных случаях)  

1-й шаг. В конце четверти выделяется время на уроке для анализа таблиц 

образовательных результатов в дневниках. 

 2-й шаг. Ученикам предлагается прочитать первое умение в таблице результатов и 

устно привести примеры, когда и в каких заданиях им требовалось это умение. 

 3-й шаг. Предложить ученикам: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому 

научились – попросить учеников поставить себе отметку: «5» (делаю это отлично, 

без ошибок), «4» (делаю это хорошо, иногда с ошибками) и т.д. 
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 4-й шаг. Обсудить с учениками, на проверку каких умений были направлены 

задания контрольной работы. Показать, как поставить их номера в таблицы 

результатов в своих дневниках. 

 5-й шаг. Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и 

попросить их перенести отметки в соответствующие графы таблицы результатов в 

дневниках. 

 6-й шаг. Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами 

контрольной работы и сформулировать вывод: «Какие у меня достижения и что 

мне надо сделать лучше?»  

7-й шаг. Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. Подчеркнуть: 

«Сейчас каждый из вас ставил перед собой цель, которую надо достичь в 

следующей четверти». 

 Порядок работы с таблицами МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов 

аналогичен, оценивать по системе «зачёт»/«незачёт».  

Порядок работы с таблицами образовательных результатов при использовании 

МАКСИмального уровня системы оценки 

 1) Все отметки в течение четверти учитель выставляет в таблицу требований, в свой 

Рабочий журнал (алгоритм использования таблицы требований). В официальном 

журнале фиксируется только число, тема урока и отсутствующие ученики. В течение 

учебного периода в официальный журнал выставляются отметки за итоговые 

проверочные работы.  

2) Порядок действий учителя при РЕГУЛЯРНОМ использовании таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 

результатов Регулярное использование на каждом уроке таблиц предметных 

результатов потребует от учителя нового специфического навыка − быстро определять, 

какое именно программное умение демонстрируется учеником при решении каждой 

конкретной учебной задачи (зада- 48 ния); оперативно находить в таблице 

требований графу данного умения и выставлять ученику отметку именно за него. 

 Для овладениями этими педагогическими действиями необходимо:  

1-й шаг. Начать использовать таблицу результатов только по одному предмету. 

 2-й шаг. Сначала выставлять в таблицу требований отметки только за письменные 

работы (задания в рабочих тетрадях, задания в проверочных работах), при этом:  

- отметки за задания проверочных работ, обязательных для всех, обводить в кружок; 

 - отметки за прочие текущие задания, не обязательные для всех, ставить, не обводя в 

кружок.  
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3-й шаг. Перейти к выставлению в таблицу требований отметок за устные ответы детей 

на уроках: 

 - при составлении конспекта урока выбрать наиболее важные задания, которые будут 

даны детям на уроке;  

- заранее определить, какое главное умение демонстрирует выполнение каждого из 

этих заданий, и пометить это в конспекте;  

- на уроке точно знать, на развитие какого умения направлено данное задание, 

отмечать результат его выполнения в таблице.  

4-й шаг. Использовать данные таблицы требований в общении с учениками и их 

родителями. Проговаривать самим и учить детей самостоятельно определять: 

 - какие типы заданий уже научился выполнять конкретный ученик, и какими он 

овладел программными требованиями;  

- какие умения (программные требования) он пока не сумел продемонстрировать, над 

чем ему предстоит работать.  

5-й шаг. Когда темы четверти (полугодия, учебного периода) будут изучены, по 

таблице требований определяется (проговаривается) итоговая оценка и 

высчитывается итоговая отметка (7-е правило). Таким образом, заполненный лист 

таблицы требований по теме (группе тем, модулю), изученной в этой четверти 

(учебном периоде), закрывается. 

 6-й шаг. Итоговые отметки за учебный период выставляются в официальный классный 

журнал.  

7-й шаг. Аналогично проводится работа по теме следующей четверти: используется 

новый, чистый лист таблицы требований. По итогам учебного года у учителя в его 

Рабочем журнале и у ученика в дневнике оказывается несколько таблиц требований – 

по числу учебных периодов, анализ которых позволит сделать вывод о динамике и 

обученности каждого ученика.  

8-й шаг. Когда учитель освоит использование таблицы требований на одном предмете, 

можно начинать использовать её на других предметах. Если учитель готов, ощущает в 

этом необходимость, он может одновременно осваивать таблицы по нескольким 

предметам.  

3) Порядок обучения учеников РЕГУЛЯРНОМУ использованию таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 

результатов  

1-й шаг. В алгоритм самооценки добавляется вопрос: «Какое умение отрабатывалось 

при выполнении этого задания?» или «Чему учились при выполнении данного 

задания?».  
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2-й шаг. Учитель предлагает ученику: «Найди данное умение в дневнике, в таблице 

результатов». 

3-й шаг. Учитель предлагает ученику выставить свою отметку в нужную графу таблицы 

результатов.  

4-й шаг. Учитель одновременно выставляет отметку в свою таблицу результатов, 

проговаривая это: «Я выставляю отметку в свой Рабочий журнал – в таблицу 

результатов». 

Организация процесса пересдачи контрольной работы 

 1-й шаг. 

 Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи (в течение недели после 

проведения контрольной работы, чтобы не происходило наслаивание одного 

материала на другой (исключение в случае болезни ученика или учителя)).  

2-й шаг. Ученики, которые решили пересдавать материал, должны подготовиться: 

выполнить задания на соответствующие умения (из рабочей тетради, проверочных и 

т.п.). Учитель имеет право потребовать от ученика показать выполненную работу. 

Вариант: учитель не исправляет в контрольной работе ошибки ученика (только 

указывает на их наличие – отметкой за задание), а ученик должен провести работу 

над ошибками, самостоятельно исправить их и показать учителю – как «допуск» к 

пересдаче работы. 

 3-й шаг. В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей контрольной 

работой и показывает учителю то задание, которое хочет пересдать.  

4-й шаг. Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из другого 

варианта (контрольной работы, рабочей тетради). 

 5-й шаг. Если ученик выполняет лучше, чем на контрольной работе, прежняя отметка 

из Таблицы требований стирается и на её место ставится более высокая. Если 

улучшить результат пока не удаётся, то сохраняется прежняя отметка. По окончании 

срока пересдачи может остаться «2» в 5-балльной системе. 

 6-й шаг. Если ученик не пришёл или не подготовился и не смог воспользоваться своим 

правом пересдачи, рекомендуется (если нет особых обстоятельств, например, 

болезнь ученика) жёстко соблюдать общее условие – сохранять полученную ранее 

отметку. 

 6-е правило. Критерии оценивания.  

По признакам трёх уровней успешности. Необходимый уровень (базовый) – решение 

типовой задачи, подобной тем, что решали неоднократно, где требовались 

отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 
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программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочётами). Повышенный уровень (программный) – решение 

нестандартной задачи, где потребовалось: - действие в новой, непривычной ситуации 

(в том числе действия из раздела «Ученик может научиться» примерной программы); 

- использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в 

нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные 

оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный) решение не изучавшейся в классе 

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

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

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка «превосходно». Качественные оценки по уровням успешности 

переводятся в отметки по 5-балльной шкале.  

Специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов  

Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание 

уже соотнесено авторами с тем или иным уровнем успешности. По желанию учителя – 

при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с учениками 

определять его уровень (методические рекомендации). Процедура перевода оценки 

по уровням успешности в предметную отметку На основании продемонстрированного 

уровня успешности (оценки-характеристики) определяется предметная отметка в 5-

балльной шкале «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с 

помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно 

проговорить, объяснить ученику отличия. 

Уровни успешности 5-балльная шкала: 

 Не достигнут необходимый уровень, не решена типовая, много раз отработанная 

задача «2» (или 0) ниже нормы, неудовлетворительно  

Необходимый (базовый) уровень. Решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные умения и уже усвоенные знания «3» 

норма, зачёт, удовлетворительно.  

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой 

или с посторонней помощью в какой-то момент решения) «4» хорошо. Полностью 

успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 

 Повышенный (программный) уровень. Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации «4+» близко 

к отлично. Частично успешное решение (с незначительной ошибкой или с 
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посторонней помощью в какой-то момент решения) «5» отлично. Полностью 

успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно)  

Максимальный (необязательный) уровень Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребовались либо самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения «5+» Частично успешное 

решение (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) «5 и 5» превосходно. Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

 Специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов 

 Средства контроля метапредметных и личностных результатов Главное средство 

контроля – специальные диагностические работы: - задания по отдельным 

универсальным учебным действиям; - комплексные задания, требующие 

одновременного применения различных УУД. Эти задания, собранные в 

диагностические работы, могут быть разработаны: 

 а) специалистами РАО (Федеральный институт педагогических измерений) и 

выпущены издательством «Просвещение»; 

 б) авторами ОС «Система Л.В.Занкова» 

 в) специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в сфере 

образования; 

 г) педагогами самого образовательного учреждения (внутренняя оценка, в отличие от 

предыдущих – внешних оценок 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это: 

- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (листы 

наблюдений в разделе «Портфель достижений»); 

 - экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью 

ученика (учитель); 

 - самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений».  

Оценка диагностических работ по УУД.  

В специальных диагностических работах, направленных на выявление 

метапредметных и личностных результатов выполнение каждого задания состоит из 

нескольких действий. Каждому действию в ключе оценивания соответствует 

определённый балл. Сумма баллов за задание переводится в 100-балльную шкалу. 

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). 

Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно 

продемонстрировано учеником (сформировано у него). Описание этого состояния 
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словами – это качественная оценка. Цифра в виде % по данному действию – 

количественная отметка. Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-

балльную шкалу. Однако они могут быть соотнесены с качественными оценками по 

уровням успешности, если задания диагностических работ отнести к необходимому 

(базовому) или к повышенному (программному) уровням.  

Порядок определения комплексной оценки по материалам «Портфеля достижений». 

Порядок оценивания отдельных (текущих) материалов, поступающих в «Портфель 

достижений». Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные 

контрольные, диагностические метапредметные работы попадают в «Портфель 

достижений» уже с готовыми качественными оценками по шкале уровней успешности 

(см. выше). Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов. 

Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней 

успешности самим учеником (листы самооценки в правиле 4). 

Порядок определения комплексной накопленной оценки образовательных 

результатов  

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений», который содержит ответы на вопросы следующего листа-опросника: 

«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________  

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например: появилось ли 

умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих целей в 

начале каждого года). возросла ли способность к саморефлексии? (наличие 

самооценки своих достижений, включение учеником в портфель материалов по 

самым разным достижениям в учёбе и вне учебы); в материалах этого раздела явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагогаэксперта) «нормально» («зачёт») или 

«хорошо», «отлично», «превосходно». Недопустимо делать выводы по другим сферам 

личностных результатов (самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

 2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и 

других материалов «Портфеля достижений»): сформировано ли умение учиться: 

ставить цель, планировать действия, получать и оценивать результат? 

 а) Не сформировано нет материалов о результатах достижений. 

 б) Сформировано нормально в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».  

в) Сформировано хорошо или отлично в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в 

разных формах? 

 а) Не умеет нет материалов о результатах достижений. 
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 б) Умеет нормально в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

 в) Умеет хорошо или отлично в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; умеет ли ученик 

вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника, 

договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща? 

 а) Не умеет нет материалов о результатах достижений.  

б) Умеет нормально в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

 в) Умеет хорошо или отлично в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично».  

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – 

текущих и контрольных) По каждому предмету – освоил ли предметные умения с 

опорной системой предметных знаний?  

а) Не освоил нет материалов о результатах достижений.  

б) Освоил нормально в материалах по этому предмету явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

 в) Освоил хорошо или отлично в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично».  

Процедура определения комплексной накопленной оценки:  

 проводится в конце 4-го класса; 

  оценку проводят педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей 

других начальных классов; возможно, школьный психолог, представитель школьной 

администрации; 

  эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым экспертом 

«Портфеля достижений» каждого ученика;  

 мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная накопленная 

оценка достижений ученика» (см. выше). 

 Порядок использования правила «Уровни успешности» 

 Признаки уровней успешности надо совместно (в течение нескольких уроков) 

выработать в диалогах с учениками. В итоге в классе появится плакат с таблицей 

«Признаки уровней успешности» (см. пример выше). Этот текст, как совместно 

принятый «закон», должен висеть рядом с доской, чтобы к нему постоянно 

обращались при оценке ответов. Принципиально важно, чтобы сначала ученики по 
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определённым признакам решали и проговаривали, какого уровня задача, насколько 

успешно она решена, и только потом делали вывод – какой балл они заработали. 

Сначала качественная оценка (уровень) и только потом количественная отметка 

(балл). В начале учебного года (в 3-м классе) учитель обращается к детям: «Вы уже 

опытные ученики и наверняка можете определить, какие задачи для вас простые, 

какие - посложнее и какие - трудные. Давайте теперь делать это каждый раз». Когда 

ученики привыкнут делить задачи (задания) на три группы по сложности, учитель 

предлагает определить, почему одни задачи «простые», а другие «трудные». Здесь 

необходимо, чтобы ученики сами осознали и произнесли: «простые – потому что мы 

такие задачи уже давно решаем, в них ничего нового»; «посложнее – потому что это 

для нас новая задача, мы только сейчас учимся её решать» и т.д. (см. выше 

формулировки признаков). Учитель вывешивает рядом с доской большой лист бумаги, 

на котором записывает заголовок: «Признаки уровней задач», а ниже в столбик слова: 

«просто», «посложнее», «трудно». Каждый раз признак, о котором договорились 

ученики и учитель, записывается напротив соответствующего уровня. Таким образом, 

в течение нескольких уроков на листе создаётся таблица: три уровня задач и их 

признаки. Когда ученики осознали и назвали все признаки (см. таблицу выше), 

учитель в диалоге с ними обозначает каждый уровень новым словом: 

«необходимый», «повышенный», «максимальный», поясняя, что достижение каждого 

из них – это успех. Диалог может выглядеть так: 

учитель ученик 

Кому необходимо уметь решать простые 

задачи, то есть применять знания так, как 

учили? Верно, значит – это «необходимый 

уровень», его по любому предмету 

должен достичь каждый. (Записывает 

новое название на плакат рядом со 

словом «просто».) 

Это каждому человеку необходимо. 

Как вы считаете, успех такого уровня – это 

«плохо», «хорошо» или «отлично»? 

Это вовсе не плохо, но делать только так, 

как учили это еще не отлично. 

Необходимый уровень это «хорошо» 

(Слово «хорошо» также записывается.) 

Кому может пригодиться умение решать 

задачи «посложнее», то есть применять 

свои умения и знания в новой, 

непривычной ситуации? Верно – решать 

такие задачи и учит программа, по 

которой мы занимаемся. Это 

повышенный (или программный) уровень 

успешности. (Записывает.) 

Всем может пригодиться 
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А каждому из вас удаётся все время 

правильно решать все такие задачи по 

всем предметам 

Нет, это удаётся не всегда. У когото лучше 

по русскому языку, у кого-то по 

математике. Но мы к этому стремимся! 

Значит, успех на повышенном уровне – 

это «хорошо» или «отлично»? 

Это «отлично»! (Запись.) 

А почему нельзя от каждого из вас 

требовать решать задачи «трудные»? 

Потому что это задачи о том, что мы 

никогда в классе не изучали. 

В жизни это может пригодиться? Значит, 

трудные задачи – это максимальный 

уровень успешности. Каждый может его 

достичь в том, что ему интересно. 

(Запись.) 

Конечно! 

Как мы назовем этот успех, это больше 

чем «отлично»? 

Лучше всех, превосходно. (Запись.) 

На следующих уроках ученики привыкают обозначать решение той или иной задачи 

как успех на необходимом, программном или максимальном уровне. При этом они 

привыкают сводить качественную оценку своей работы (по алгоритму из 1-го правила) 

к словам «хорошо», «отлично», «превосходно». Не всегда задача решена полностью 

правильно или не всегда полностью самостоятельно, и к слову необходимо прибавить 

характеристики «не вполне хорошо», «близко к отлично». Затем следует последний 

шаг. Учитель с учениками определяют, что на каждом уровне задача может быть 

решена полностью успешно (без ошибок и полностью самостоятельно) или частично 

успешно (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент). 

Слова «полностью» и «частично» записываются напротив каждого уровня 

(необходимого, программного, максимального). Так на плакате в таблице «Признаки 

уровней успешности» возникает шесть позиций. Остаётся каждой из них присвоить по 

одному баллу. Также в диалоге учитель договаривается с учениками, что «частично 

достигнут необходимый уровень» – это 1 балл успешности, «полностью необходимый 

уровень» 2 балла успешности и т.д. На следующих уроках уже любую задачу можно не 

только оценить, но и соотнести с баллами успешности. Введение способа оценивания 

по уровням успешности завершено. Эта работа завершается в конце первой четверти. 

7-е правило. Определение итоговых оценок. Предметные четвертные оценки/отметки 

определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое 

баллов). Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и 

на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

 III. ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 
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НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. На этом этапе вводятся 

только два правила, которые составляют основу оценивания. Без опоры на эти 

правила невозможно реализовать остальные правила и элементы системы 

оценки. 

 1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики различают 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной). В первом классе вместо балльных отметок 

используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация: - 

учитель у себя в таблице результатов ставит «+»; - ученик у себя в дневнике или 

тетради также ставит «+». В последующих классах при появлении балльных 

отметок правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за 

«общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное 

решение учеником учебной задачи (выполнение задания) 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В 

первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Вспоминается цель работы.) 

 2. Удалось выполнить задание? (Сравнивается результат с целью.) 

 3. Задание выполнено верно или не совсем? (Находятся и признаются ошибки.) 

 4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Оценивается процесс.) В 

последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

 2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. На этом этапе 

используются те части правил оценивания, без которых невозможно реализовать 

требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатах каждого ученика. 3-е правило (Одна задача – одна оценка) используется 

полностью. Учитель и ученики оценивают каждую решённую задачу в отдельности. 

Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на 

основе отдельных отметок за решённые задачи (среднее арифметическое). 4-е 

правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») используется частично. 

Учитель использует таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работ по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет 

отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. 

 Отметки в таблицы результатов выставляются:  



73 

 

- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие 

«+» (задача не решена, задание не выполнено), 

 - в 2 -4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. 

 Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны). Только эти 

данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы 

портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем). 

6-е правило (Уровни успешности) используется частично. Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных 

работ, а также метапредметных диагностических работ.  

При текущем оценивании учитель руководствуется привычными правилами контроля 

и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки) используется частично. Учитель определяет итоговую 

оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы 

оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). 

 При определении четвертных оценок по предметам учитель использует привычные 

традиционные правила. Для обучения «Алгоритму самооценивания» необходимо 

выделить до 5 минут учебного времени на большинстве уроков в течение 2-3 недель. 

Метапредметные диагностические работы проводятся, фиксируются и анализируются 

1 -2 раза в год.  

5. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель 

может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные 

правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

6. 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») используется не 

частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет 

постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. В журнал 

выставляются только отметки за контрольные работы и за четверть, текущие отметки 

фиксируются в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников. 

7.  5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое 

на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую 

отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, 

дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 

стремиться на данный момент. 

8.  6-е правило (Уровни успешности) – используется не частично, а полностью. Учитель 

использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех 

текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять 

уровень любого задания.  
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9. 7-е правило (Итоговые оценки) используется не частично, а полностью. Учитель 

определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень 

начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и комплексную 

оценку за год. 7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка». Порядок 

определения итогового результата Предметные четвертные оценки/отметки 

определяются по Таблицам предметных результатов (среднее арифметическое 

баллов).  

10. Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», 

и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Порядок определения четвертных оценок и отметок по предмету 

 Четвертная ОЦЕНКА выражается в словесной (устной) характеристике уровня 

развития ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти; главное 

внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых 

необходимо продолжить в будущем; оценку-характеристику на каждого ученика в 

конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Четвертная оценка-

характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на 

основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов. Пример 

четвертной оценки-характеристики: 

 «За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми 

требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). 

 Из них на необходимом уровне частично __, полностью ___, на программном уровне 

частично ____, полностью ____, на максимальном уровне _____. Особые успехи были 

отмечены по линии развития _________ (несколько раз демонстрировал 

максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с 

умением _________».  

Четвертная ОТМЕТКА высчитывается как среднее арифметическое, так как это 

единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии 

ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее 

прогнозировать свою четвертную отметку; для определения среднего балла 

учитываются отметки за все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, 

выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и 

контрольных работ с учётом их пересдачи; среднее арифметическое высчитывается по 

отметкам, выставленным либо в официальный журнал (при минимальном варианте 

использования системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель 

выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы.  

Порядок определения учениками своих четвертных отметок 
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 Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому 

высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был 

перечень всех текущих отметок. Например, Таблицы результатов в дневнике (если они 

ведутся регулярно), или выписка/распечатка Таблицы результатов или сведения 

классного журнала.  

1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам 

самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по своим дневникам, если там 

выставлялись отметки, либо по Таблице требований учителя. 

 2-й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас 

сейчас получается?» 

 3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о 

сроках пересдачи своих худших результатов контрольной работы, чтобы улучшить 

свой средний балл. Если у ученика все задания контрольной работы успешно 

выполнены на необходимом уровне, он может выбрать задания повышенного уровня. 

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам 

окончательные четвертные отметки.  

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал. 

Порядок определения итоговой оценки за ступень начальной школы 

 Итоговая оценка за ступень начальной школы это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 

совокупность всех образовательных результатов); 

 2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

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

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).  

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка (о 

возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы (русский 

язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 
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необходимыми учебными 

действиями 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. 

Дальнейшее использование итоговой оценки На основании итоговой оценки 

принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о 

переводе ученика на следующую ступень образования. На основании итоговой оценки 

может быть составлена характеристика ученика: 1. Основные образовательные 

достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: … 

 3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно 

дать следующие психолого-педагогические рекомендации: … 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

 Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует  

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

 Задачи программы: 

 - установить ценностные ориентиры начального образования; 

 - определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 - выявить в содержании предметных линий универсальные учебные  

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Система Л.В. Занкова»; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Система Л.В. Занкова»; 
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 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК «Система Л.В. Занкова»; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов 

 

Представим разделы программы в соответствии  

с УМК «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры, 

содержание образования на ступени начального общего образования 

следующим образом:  

 Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
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- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции 

всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива, и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств, стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за  их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
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- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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 ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? – и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и основание 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 освоено учащимися и того, что еще неизвестно; 



81 

 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения  эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем и 

товарищами; 

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

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов 

работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное  построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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-   выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели, извлечение необходимой информации 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 

массово информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, 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. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

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

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 
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- 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостною систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения по УМК "Система Л.В. Занкова" в 

начальной школе в первом классе. 

Личностные УУД: 

1. Ценить и принимать следующие  базовые ценности: "добро", "терпение", 

"Родина", "природа", "семья". 

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; формирование  интереса (мотивация) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм. 

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. 
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3. Определять план выполнения заданий на уроке , внеурочной деятельности, 

жизненных ситуаций под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

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 различия. 

4. Группировать объекты, предметы на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД: 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 

5. Участвовать в паре. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК "Система Л.В. 

Занкова"). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования  к   формированию УУД находят отражение в планируемых 
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результатах освоения программ учебных предметов "Русский язык", 

"Литературное чтение", "Математика", "Окружающий мир", "Технология", 

"Иностранный язык", "Изобразительное искусство", "Физическая культура" в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК "Система Л.В. Занкова", помимо прямого 

эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание, контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и 

ситуаций общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЫБИРАТЬ СТРАТЕГИЮ РЕШЕНИЯ, 

СТРИТЬ И ПРОВЕРЯТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ГИПОТЕЗЫ. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Результаты развития УУД 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка,  причинно-

следственные связи, логические                                                              

рассуждения, доказательства, 

практические  действия 
Коммуникат

ивные 

использование средств языка и речи для получения 

и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов    определяется       следующими утверждениями: 

1. УУД   представляют   собой    целостную    систему,    в   которой   

можно   выделить       взаимосвязанные    и взаимообуславливающие 

виды действий: 

Коммуникативные - обеспечивающие                   социальную 

компетентность, Познавательные - общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы,  

Личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

Регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 
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деятельности. 

2. Формирование УУД является  целенаправленным,  системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные   стандартом  УУД  определяют  акценты   в  отборе   

содержания,   планировании     и  организации образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.   Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

6.   Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»), 

который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК  «Система развивающего 

обучения Л.В. Занкова». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

учебников «Системы развивающего обучения Л.В. Занкова» направлены 

на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 
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чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебники 

«Системы развивающего обучения Л.В. Занкова» с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

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

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

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

России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 
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классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях 

и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты 

дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли 

и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

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

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

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

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

классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей 

страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о 

победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 
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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. 

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 курсах иностранных языков (английского, французского, 

испанского и немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , 

американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

учебников «Системы Л.В. Занкова» 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 (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 
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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 её при выполнении учебных действий, а  

затем  и  самостоятельно   формулировать     учебную     задачу,    

выстраивать план действия для её 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 цель — 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 приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,   направленных на развитие у 
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учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Системы Л.В. Занкова» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, 

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

•   продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

•   провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

•   провести  логические  рассуждения,   использовать  знания  в  новых  

условиях  при  выполнении  заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 
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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). Всё 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. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему 

полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 

обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,    в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы   

становится   ориентация на ключевой  стратегический приоритет 

непрерывного стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе  и в основной школе» представлены   УУД,  

результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД 

Личностные действия 

- смысообразования 

 - самоопределение 

Регулятивные действия 

Регулятивные, личностные, познавательные, коммуникативные действия 

Коммуникативные (речевые), регулятивные действия. 

Коммуника

тивные, 

регулятивн

ые 

действия 

Рефлексия – осознание учащимися содержания, 

последовательности и оснований действий 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 
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Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  

мотивация  учебной  деятельности,  включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

«Условия , обеспечивающие развитие У УД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 
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- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
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2.2.Программы  отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности ( приложение в отдельных папках) 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Пояснительная записка.              

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России
1
, Концепции УМК «Система развивающего обучения Л.В. 

Занкова» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта 

реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания и т.п.) «МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность учащегося и его родителей (законных представителей). 

                                                           
1  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
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Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнёрами школы: районный  Дом культуры, районная библиотека, 

Администрация Белозерского района, Совет ветеранов и другие. На схеме показано 

сотрудничество с субьектами села, района, области. 

Организация взаимодействия с образовательными и культурными 

учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

краеведческий 

музей 

Экскурсии в 

областной  

краеведческий 

музей 

Школа искусств Дом 

творчества 

Районный дом 

культуры 

Поездки на 

спектакли в 

Дома культуры 

г. Кургана 

Музей 

пожарной части 

Г. Кургана 

Экскурсии по Кургану: 

- обзорная, 
- парки и скверы, 
- улицы , названные в 

честь героев ВОВ 

     Учащиеся  

   1-4 классов 

Экскурсии в 

редакцию 

газеты 

«Боевое 

слово» 
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Портрет ученика  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

1) любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

2) владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

3) любящий свой край и свою Родину; 

ГУ КЦОН 

РОВД, 

прокуратура 
Экскурсии в 

исторический 

музей г. Кургана 

Поездки в 

ЦПКиО, 

ледовый дворец 

Экскурсии в  

Выставочный 

зал г. Кургана 

Поездки в театры: 

- кукольный 
«Гулливер» 

- драматический, 
- «Калейдоскоп» 

Экскурсии в 

пожарную 

часть 

Районная 

библиотека  
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4) уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

5) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

6) доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

7) выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

1) элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

2) представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

3) элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

4) элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

5) интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

6) уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

7) ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

8) начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

9) элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

10) интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

11) стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

12) любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 
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13) уважение к защитникам Родины; 

14) умение отвечать за свои поступки; 

15) негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 



105 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

1) развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

2) ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

3) элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

4) бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

1) представления о душевной и физической красоте человека; 

2) формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 



107 

 

3) интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

4) интерес к занятиям художественным творчеством; 

5) стремление к опрятному внешнему виду; 

6) отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми  являются следующие ценности: 

1) патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

2) социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

3) гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

4) семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

5) труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

6) наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 
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7) традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

8) искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

9) природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

10) человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
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честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

1) в содержании и построении уроков;  

2) в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

3) в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 
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4) в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

5) в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача 

ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 
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 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

УМК «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» 

В содержание учебников «Системы развивающего обучения Л.В. Занкова» 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Системы Л.В. 

Занкова» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

учебных предметов «Системы развивающего обучения Л.В. Занкова» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе развивающего обучения Л.В. Занкова 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 
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содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания учебников «Системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 

единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

  

Направле

ние 

Задачи Виды 

деятельности, формы 

работы 

Планируемые 

результаты  

 

Воспитан

ие 

гражданственнос 

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека  

Ценностн

1.Формировать 

представления о 

политическом 

устройстве России, об 

институтах государства, 

их роли в жизни 

общества, о важнейших 

законах нашей страны, 

представления о 

Урочная 

деятельность 

1.Изучение материала 

и выполнение учебных 

заданий по 

нравственно-

оценочным линиям 

раз-вития в разных 

предметах. 

Сформирован

о ценностное 

отношение к России, 

своему народу, краю, 

государственной 

символике, законам 

РФ, родному языку, 

народным 

традициям, 
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ые установки: 

любовь к России, 

своему народу, 

краю; служение 

Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон 

и правопорядок; 

поликультурный 

мир; свобода 

личная и 

национальная; 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского  

Общества

. 

 

символах государства – 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе города 

Кургана и Курганской 

области, элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

возможностях участия 

граждан в 

общественном 

управлении. 

2.Формировать 

правосознание,  

представления о правах 

и об обязанностях 

гражданина РФ. 

3.Воспитывать 

уважительное 

отношение к русскому 

языку как к 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения 

. 

4.Формировать 

начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

2.Окружающий мир, 3-

4 кл. – «Современная 

Россия – люди и 

государство», 

«Наследие предков в 

культуре и символах 

государства, славные и 

трудные страницы 

прошлого», «Права и 

обязанности граждан, 

демократия», 

«Общечеловеческие 

правила поведения в 

многоликом обществе, 

права человека и 

права ребёнка». 

3.Литературное чтение 

– сказки народов 

России и мира; 

произведения о 

России, её природе, 

людях, истории. 

4.Реализация 

гражданских правил 

поведения в учебных 

взаимодействиях: 

посредством 

технологии 

оценивания, опыт 

следования  

совместно 

выработанным 

старшему 

поколению.  

Обучающиес

я имеют 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

структуре 

российского 

общества, о 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга.   

     

Обучающиеся имеют 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции, социальной 

и межкультурной 
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судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России, 

интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям 

в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, города; 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

посёлка. 5.Воспитывать 

любовь к школе, своему 

городу, народу, России; 

уважение к 

защитникам Родины. 

6.Формировать 

первоначальные 

представления о 

правилах поведения в 

школе, дома, на улице 

на  природе; умение 

нести ответственность 

за свои поступки. 

7.Воспитывать 

правильное  отношение 

единым для всех 

правилам, умение 

отстаивать 

справедливость 

оценивания, 

приходить к 

компромиссу в 

конфликтных 

ситуациях и т.п.;  

групповая работа на 

разных предметах – 

опыт оказания 

взаимной помощи и 

поддержки, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, общения в 

разных социальных 

ролях; специфические 

предметные методики, 

требующие 

коллективного 

взаимодействия и 

поддержки товарища.  

Внеурочная 

деятельность 

5.Знакомство с 

правилами, образцами 

гражданского 

поведения, обучение 

распознаванию 

гражданских и 

коммуникации, 

начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, общества 
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к нарушениям порядка 

в классе, дома, на 

улице, к невыполнению  

человеком 

своих обязанностей. 

 

антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий): беседы 

и классные часы по 

примерным темам:  

«Что значит любовь к 

Родине?», «Что 

связывает меня с 

моими друзьями, 

моими земляками, 

моей страной?, «Кем 

из наших предков я 

горжусь?», «Что 

делать, если я 

столкнулся с 

несправедливостью?», 

«Как разные народы 

могут жить в мире 

друг с другом», «Для 

чего людям нужно 

государство», 

«Документы, 

охраняющие детство»; 

просмотр и 

обсуждение видео-

фрагментов, фильмов, 

представляющих 

образцы гражданского 

и примеры 

антигражданского 
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поведения, в том числе 

противоречиивые 

ситуации;  экскурсии и 

путешествия по 

примерной тематике: 

«Герои Великой 

Отечественной войны 

в памяти нашего 

края», «Патриотизм в 

дни мира», 

«Культурное наследие 

предков в музеях 

нашего края»; 

коллективно-

творческие дела 

(творческие конкурсы, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: 

«Письмо ветерану 

Великой 

Отечественной 

войны», «Моё 

Отечество», 

«Открытое письмо 

солдату», «Детский 

рисунок против 

войны»;  встречи-

беседы с ветеранами 

войны и труда, 

людьми, делами 

которых  
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можно 

гордиться; 

осуществление вместе 

с родителями 

творческих проектов 

национальной, 

гражданской, 

социальной 

направленности;  

моделирующие 

ситуации 

гражданского выбора, 

требующие выхода из 

национальных, 

религиозных, 

общественных 

конфликтов;  

завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила 

я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при 

выборе своих 

поступков» и т.п.  

ролевые игры. 

Внешкольная 

деятельность 

 6. Участие в 

исследовательских 

проектах  по изучению 
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и сохранению 

культурных богатств 

родного края 

(фольклор, народные 

ремесла и т.п.), забота 

о памятниках 

защитникам 

Отечества участие  в 

культурных 

мероприятиях села, 

участие в 

детсковзрослых 

социальных проектах: 

по подготовке 

празднования   

государственн

ых праздников России, 

«Моя улица – моё 

село», «Память моей 

семьи».   

 

 

2.Воспита

ние 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Ценностные 

установки: 

1.Формировать 

представления о  

базовых национальных 

российских ценностях.  

2.Учить различать 

хорошие и плохие 

поступки; знать 

правила поведения в 

Урочная 

деятельность  

     Изучение 

материала и 

выполнение учебных 

заданий по 

нравственно-

оценочным линиям 

Обучающиес

я имеют начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в т.ч. об 

этических нормах 
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нравственный 

выбор, 

справедливость, 

милосердие, 

честь, 

достоинство, 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга, 

забота и помощь, 

мораль, 

честность, забота 

о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике, 

стремление к 

развитию 

духовности.  

 

 

школе, семье, 

общественных местах. 

3.Формировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

православия и других 

традиционных 

российских религий в 

развитии российского 

государства, в истории 

и культуре нашей 

страны, почтительное 

отношение к 

родителям; 

уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим. 

4.Установливать 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе, 

основанные на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке.  

5. Воспитание 

бережного, гуманного 

отношения ко всему 

раз-вития в разных 

предметах.  

     

Литературное чтение – 

анализ и оценка 

поступков героев; 

развитие чувства 

прекрасного, 

эмоцииональной 

сферы ребёнка и т.д.).  

     Русский 

язык – раскрытие 

воспитательного 

потенциала русского 

языка, развитие 

внимания к слову и 

чувства 

ответственности за 

сказанное и 

написанное и т.д.  

     

Окружающий мир – 

«связь человека и 

мира», правила 

поведения в 

отношениях «человек 

–человек» и «человек 

– природа» и т.д.). 

Внеурочная 

деятельность  

     Знакомство 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

социальных групп. 

Обучающиеся имеют 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия с 

людьми разного 

возраста.  

     

Обучающиеся 

уважительно  

относятся к 

традиционным 

религиям.  

     

Обучающиеся 

неравнодушны к 

жизненным 

проблемам других 

людей, умеют 

сочувствовать 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации.  

     

Формируется 
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живому.  

     

Совершенствование 

знаний о правилах 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться 

«волшебными» 

словами, быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным; 

стремления избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его; 

представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, в 

с правилами 

нравственного 

поведения 

обучение 

распознаванию плохих 

и хороших поступков, 

черт характера в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):   

– беседы и 

классные часы по при- 

мерным темам (по 

работам:  «Что меня 

радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне 

стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Я 

стараюсь – не 

лениться… не 

обманывать… не 

хвастаться … не 

завидовать». «Делай 

добро себе и другим», 

«След душевной 

чистоты»;  

– просмотр и 

обсуждение видео-

фрагментов, фильмов, 

представляющих 

противоречивые 

ситуации 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

обществе, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей.  

Обучающиес

я знают традиции 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения, бережно 

относятся к ним.  
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том числе в содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных 

передач.  

 

 

нравственного 

поведения;   

– классные  

часы «Добро и зло на 

полотнах художников», 

«Старые песни о 

главном»;  

– коллективно-

творческие дела 

(театральные 

постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: 

«Долг и совесть в 

жизни людей», «Что 

такое  

людей.  

Обучающиеся 

знают традиции своей 

семьи и 

образовательного 

учреждения, бережно 

относятся к ним, 

«хорошо» в 

пословицах моего 

народа», «Сказка 

ложь, да в ней намёк, 

добру молодцу урок»;  

– 
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ознакомление (по 

желанию детей и с 

согласия родителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религииозных 

организаций: 

экскурсии в места 

богослужения, 

добровольное участие 

в подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, встречи с 

религиозными 

деятелями;  

 – 

осуществление вместе 

с родителями 

творческих проектов и 

их представление;   

– ролевые 

игры, моделирующие 

ситуации 

нравственного 

выбора;   

– 

туристические походы 

и другие формы 

совместно 

деятельности,   
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требующие 

выработки и 

следования правилам 

нравственного 

поведения, решения 

моральных дилемм;  

завершение каждого  

(большинства) 

из этих событий 

рефлексией: «Какие 

новые правила 

поведения я 

приобрёл».  

Внешкольная 

деятельность      

Посильное участие в 

оказании помощи 

другим людям:   

– подготовка 

праздников, концертов 

для людей с 

ограниченными 

возможностями;  

– строго 

добровольный и с 

согласия родителей 

сбор собственных 

небольших средств 

(например, игрушек) 

для помощи 
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нуждающимся;  

– решение 

практических личных 

и коллективных задач 

по установлению 

добрых отношений в 

детских сообществах, 

разрешение споров, 

конфликтов.  

 

3.Воспита

ние трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни  

Ценностн

ые установки: 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине, 

целеустремлённос 

ть и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие.  

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

первоначальные 

представления 

о нравственных 

основах учёбы, труда и 

творчества.  

Воспитание 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников.     

Формирование 

элементарных 

представлений об 

Урочная 

деятельность  

Изучение 

материала и 

выполнение учебных 

заданий: знакомство с 

разными 

профессиями, их 

ролью и ролью труда,  

творчества, 

учёбы в жизни людей.  

Технология – 

роль труда и 

творчества, его 

различные виды, 

обучение разным 

трудовым операциям, 

важность их 

последовательности 

для получения 

Сформирован

о ценностное 

отношение к труду и 

творчеству.  

Учащиеся 

имеют элементарные 

представления о 

различных 

профессиях обладают 

первоначальными 

навыками  

трудового 

творческого 

сотрудничества с 

людьми разного 

возраста.  

Учащиеся 

осознают приоритет 

нравственных основ 

труда, творчества, 
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основных профессиях.  

     Воспитание 

ценностного от- 

ношения к учёбе как 

виду творческой 

деятельности.  

     

Формирование 

элементарных 

представлений о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества, 

первоначальных 

навыков коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реалиизации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов.  

     Развивать 

умение проявлять 

дисциплинированность,  

последовательн

ость и настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; умение 

соблюдать порядок на 

результата и т.п.  

Окружающий 

мир – знакомство с 

профессиями и ролью 

труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии 

общества, 

преобразования 

природы.  

Литературное 

чтение, 

изобразительное 

искусство, музыка – 

роль творческого 

труда писателей, 

художников, 

музыкантов.  

Получение 

трудового опыта в 

процессе учебной 

работы.  

Настойчивость 

в исполнении учебных 

заданий, доведение их 

до конца.  

Оценивание 

результатов свое-го 

труда в рамках 

использования 

технологии  

создания нового.  

Учащиеся 

имеют 

первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

деятельности.  

Учащиеся 

мотивированы к 

самореализации в 

творчестве, 

познавательной, 

общественно 

полезной 

деятельности.  
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рабочем месте.  

Воспитывать 

бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей.  

 

 

 

оценивания.  

Творческое 

применение 

предметных знаний на 

практике, в том числе 

при реализации 

различных учебных 

проектов.  

Работа в 

группах и 

коллективные 

учебные проекты – 

навыки 

сотрудничества.  

Внеурочная 

деятельность 

Знакомство с 

правилами 

взаимоотношений 

людей в процессе 

труда в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– праздники-

игры по теме труда: 

ярмарки, «Город 

мастеров», «В гостях у 

Самоделкина»;  

– заочные 

экскурсии, 
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видеопутешествия по 

знакомству с разными 

профессиями своего 

края и мира;  

– коллективно-

творческие дела по 

подготовке трудовых 

праздников;  

– встречи-

беседы с людьми раз-

личных профессий, 

прославившихся 

своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые 

игры, моделирующие 

экономические, 

производственные 

ситуации;  

– совместные 

проекты с родителями 

«Труд моих родных».  

Внешкольная 

деятельность  

Опыт 

принесения 

практической пользы 

своим трудом и 

творчеством:  
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– украшение и 

наведение порядка в 

пространстве своего 

дома, класса, школы, 

улицы;  

– расширение 

возможностей и 

навыков по 

самообслуживанию и 

устройству быта 

близких, товарищей 

дома, в школе, 

(приготовление пищи, 

уборка после еды, 

приведение в   

порядок 

одежды, простейший 

ремонт вещей и т.п.);  

– занятие 

народными 

промыслами (кружки)  

– отдельные 

трудовые акции, 

например, «Мой 

чистый двор» (на 

исключительно 

добровольной, 

сознательной основе);  

4. 

Формиров

Ценностное 

отношение к своему 

Урочная 

деятельность  

У учащихся 

сформировано 
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ание ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни  

Ценностн

ые установки: 

здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое.  

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников.  

Элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

психического 

(душевного), 

социального (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива).  

Элементарные 

представления о 

влиянии 

нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей;  

Понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

Изучение 

материала и 

выполнение учебных 

заданий по знакомству 

со здоровым образом 

жизни и опасностями, 

угрожающими 

здоровью людей.  

Физкультура – 

овладение 

комплексами 

упражнений, 

разнообразными 

навыками 

двигательной 

активности, 

спортивных игр, а 

также понимание их 

смысла, значения для 

укрепления здоровья.  

Окружающий 

мир – устройство 

человеческого 

организма, опасности 

для здоровья в 

поведении людей, 

питании, в отношении 

к 

природе, 

способы сбережения 

здоровья.  

ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей.  

Учащиеся 

имеют элементарные 

представления о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека.  

Учащиеся 

имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности.  

Учащиеся 

имеют 

первоначальные 

представления о 

роли физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества.  

Учащиеся 

знают о возможном  
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творчества.  

Знание и 

выполнение санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня.  

Интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях.  

Первоначальны

е представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека.  

Первоначальны

е представления о 

возможном негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

Отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению 

от занятий 

Уроки 

психологического 

здоровья – влияние 

слова на физическое и 

психологическое 

состояние человека 

(«словом может убить, 

словом может 

спасти»).  

Технология – 

правила техники 

безопасности.  

Получение 

опыта укрепления и 

сбережения здоровья в 

процессе учебной 

работы:  

– осмысленное 

чередование 

умственной и 

физической 

активности в процессе 

учёбы;  

– регулярность 

безопасных 

физических 

упражнений, игр на 

уроках физкультуры, 

на переменах и т.п.;  

– 

негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека  
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физкультурой.   образовательные 

технологии, 

построенные на 

личностно-

ориентированных 

подходах, партнёрстве 

ученика и учителя 

(проблемный диалог,   

продуктивное 

чтение, технология 

оценивания учебных 

успехов – правила 

«самооценка», «право 

отказа от текущей 

отметки, право 

пересдачи 

контрольных работ» и 

т.п.), – обучение в 

психологически 

комфортной, не 

агрессивной, не 

стрессовой среде.  

Внеурочная 

деятельность  

Знакомство с 

правилами здорового 

образа жизни, 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

физического, 

психического и 
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здоровья общества, 

семьи в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные 

праздники, 

подвижные игры (в 

т.ч. с родителями);  

– занятия в 

спортивных секциях;  

– 

туристические походы 

(развитие 

выносливости, 

интерес к физической 

активности);  

классные 

часы, беседы, 

коллективно-

творческие дела по 

примерным темам: 

«Вредные и полезные 

для здоровья 

привычки», «Чело-век 

есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – 

табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, 

которые порождают 

увлечения 

компьютерными 
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играми, 

телевидением», 

«Можно ли словом 

помочь человеку 

(убедить в чём-то, 

отказаться от вредных 

привычек т.п.)?», 

«Слово лечит, слово и 

калечит», «Что даётся 

человеку один раз в 

жизни»;  

– встречи-

беседы с интересными 

людьми, ведущими 

активный образ жизни 

(любители активного 

отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее 

здоровье в сложной 

ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), 

с представителями 

профессий, 

предъявляющих 

высокие требования к 

здоровью, со 

спортсменами-

любителями.  

Внешкольная 

деятельность  

Опыт 
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ограждения своего 

здоровья и здоровья 

близких людей от 

вредных факторов 

окружающей среды:  

– соблюдение 

правил личной 

гигиены, чистоты тела 

и одежды, корректная 

помощь в этом 

младшим, 

нуждающимся в 

помощи;  

– составление 

и следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха;  

– организация 

коллективных 

действий (семейных 

праздников, 

дружеских игр) на 

свежем воздухе, на 

природе;  

– отказ от 

вредящих здоровью 

продуктов питания, 

стремление следовать 

экологически 

безопасным правилам 
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в питании, 

ознакомление с ними 

своих родных и 

близких.  

5. 

Воспитан

ие ценностного 

отношения к  

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание)  

Ценностн

ые установки: 

родная земля, 

заповедная 

природа, планета 

Земля, 

экологическое 

сознание.  

Развивать 

интерес к  

явлениям и 

формам жизни.  

Формировать 

понимание активной 

роли человека в 

природе, ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни, 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности.  

Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям и 

животным.  

Урочная 

деятельность  

Изучение 

материала и  

выполнение 

учебных заданий по 

изучению правил 

взаимоотношений 

человека и природы, 

экологических правил.  

Окружающий 

мир – взаимосвязи 

живой и неживой 

природы, природы и 

хозяйства человека, 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики в 

отношениях человека 

и природы.  

Литературное 

чтение – опыт 

бережного отношения 

к природе разных 

народов, отражённый 

Учащиеся 

имеют 

первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально- 

нравственног

о отношения к 

природе.  

Учащиеся 

имеют элементарные 

знания о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к природе 

в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики.  

У учащихся 

есть первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства.  
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в литературных 

произведениях.  

Получение 

опыта бережного 

отношения к природе 

в процессе учебной 

работы:  

– сбережение 

природных ресурсов в 

ходе учебного 

процесса: выключение 

электроосвещения, 

экономное 

расходование воды, 

упаковочных 

материалов,  

бумаги и т.п.  

Внеурочная 

деятельность  

Знакомство с 

правилами бережного 

отношения к природе 

в ходе различных 

добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в 

краеведческие музеи, 

видео-путешествия, 

туристические походы, 

знакомящие с 

У учащихся 

есть личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах.  
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богатствами и 

красотой природы 

родного края;  

– классные 

часы, беседы по 

примерным темам: 

«Как помочь природе 

убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – 

праздник для 

человека, беда для 

природы?», «Берегите 

Землю, берегите!»;  

– ролевые 

игры, моделирующие 

природоохранные 

мероприятия;  

– проекты по 

изучению природы 

родного края, его 

богатств и способов их 

сбережения.  

Внешкольная 

деятельность  

Опыт 

практической заботы 

о сохранении чистоты 

природы:  

– участие в 

акции «Чистый 
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берег»; забота (в т.ч. 

вместе с родителями) о 

живых существах – 

домашних и в дикой 

природе;  

– участие в 

посильных 

экологических акциях 

на школьном дворе, на 

улицах, посадка 

растений, очистка 

территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п., 

участие в работе 

экологических 

кружков;  

– создание 

текстов (объявления, 

рекламы, инструкции 

и пр.) на тему 

«Бережное отношение 

к природе».  

6.Воспит

ание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и  

Воспитание 

представления о 

душевной и физической 

красоте человека.  

Развивать 

умение видеть красоту 

природы, труда и  

творчества.  

Урочная 

деятельность  

Изучение 

материала и 

выполнение учебных 

заданий, 

направленных на 

приобщение к 

Учащиеся 

имеют элементарные 

представления о 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры.  
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ценностя

х (эстетическое 

воспитание).  

Ценностн

ые установки: 

красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве.  

 

Воспитывать 

интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, выставкам, 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством.  

Совершенствов

ать стремление к 

опрятному внешнему 

виду; отрицательное 

отношение к 

некрасивым поступкам 

и неряшливости.  

искусству, красоте, 

художественным 

ценностям в жизни 

народов,  

России, всего 

мира.  

Изобразительн

ое искусство и музыка 

– приобщение к 

законам 

изобразительного и 

музыкального 

искусства; опыт 

творческой 

деятельности.  

Литературное 

чтение – приобщение к 

литературе как к 

искусству слова, опыт 

создания письменных 

творческих работ.  

Технология, 

ИЗО – приобщение к 

художественному 

труду; осознание 

красоты и гармонии 

изделий народных 

промыслов; опыт 

творческой 

деятельности.  

Учащиеся 

имеют 

первоначальный 

опыт  

эмоциональн

ого постижения на-

родного творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России.  

У учащихся 

есть первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе.  

Самореализа

ции в различных 

видах творческой 

деятельности.  
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Получение 

опыта восприятия 

искусства и 

художественного 

творчества в процессе 

учебной работы:  

– исполнение 

творческих заданий по 

разным предметам с 

целью 

самовыражения, 

снятия стресса, а не 

для 

«первых мест 

на выставках»;  

– оценка 

результатов 

выполнения учебного 

задания не только с 

позиции соответствия 

цели, но и с позиции 

красоты решения, 

процесса исполнения 

задания.  

Внеурочная 

деятельность  

Знакомство с 

художественными 

идеалами, ценностями 

в ходе различных 
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добрых дел 

(мероприятий):  

– игры 

«Красота вокруг нас!», 

«Красота в 

привычном» (погода, 

дома и т.п.);  

– посещение 

концертов, участие в 

фестивалях, 

экскурсии, прогулки;  

– путешествия 

по знакомству с 

красотой природы, с 

рефлексией по 

примерным темам: 

«Что прекрасного ты 

увидел?; «В каких 

художественных 

образах отразилась 

красота?»;  

– классные 

часы, беседы по 

примерным темам: 

«Красота   

в жизни 

людей», «Как мы 

отличаем красивое от 

безобразного?», «Что 

такое некрасивый 
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поступок?», «Создание 

и разрушение красоты 

– словом, жестом, 

действием», «Как 

сказать правильно?», 

«Красота родного 

языка»; – занятия в 

творческих кружках – 

опыт самореализации 

в художественном 

творчестве; – встречи-

беседы с людьми 

творческих 

профессий;  

– участие 

вместе с родителями в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров.  

Внешкольная 

деятельность  

Опыт 

реализации идеалов 

красоты в значимой 

для людей 

деятельности:  

– участие в 

художественном 

оформлении 
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помещений, зданий; – 

опыт следования 

идеалам красоты, 

выражения своего 

душевного состояния 

при выборе поступков, 

жестов, слов, одежды в  

соответствии с 

различными 

житейскими 

ситуациями.  
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Календарь традиционных школьных дел и праздников  

Время проведения Тема  мероприятия 

Сентябрь  

 

День знаний (1 сентября),  Неделя ПДД, «Азбука 

безопасности», « День здоровья» 

Октябрь  

 

Праздник Осени, поздравление пожилых людей « От всей 

души», праздник посвящения в первоклассники «Мы теперь 

не просто дети!», Неделя литературного чтения « Есть в 

осени первоначальной…» 

Ноябрь  

 

День народного единства, месячник здоровья, конкурс 

творческих работ «Пожелание маме», ярмарка «Осенины», 

акция « Протяни руку помощи», день психологического 

здоровья, концерт « Для тебя, Мама!» 

Декабрь  

 

Новогодние праздники, « Мастерская деда мороза», День 

героев Отечества, День Конституции  

 

Январь  

 

Неделя ОБЖ «Безопасность – это жизнь!», Открытие 

месячника военно- спортивной работы  

 

Февраль  

 

День защитника Отечества, фестиваль солдатской песни 

«Когда поют солдаты», конкурс сочинений «Открытое 

письмо солдату», конкурсная программа по ОБЖ «Приказано 

выжить!», предметные олимпиады, спортивный праздник  

«Когда все вместе»   

 

Март  Праздник мам, День птиц, праздник  детской книги 
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 «Путешествие в страну Читалию», «Ученик года», Неделя 

искусства  «Весенняя капель», « Прощай, Азбука!»  

 

Апрель  

 

Неделя психологии «Мир моей души», День смеха и хорошего 

настроения, защита детских проектов и исследовательских 

работ «Мы открываем удивительный мир»,  « Папа, мама, я 

- спортивная семья!»  

 

Май  

 

Конкурс рисунков «Великая победа!», День памяти «К могиле 

неизвестного солдата ты в праздники и в будни приходи!», 

акция милосердия «Делай добро себе и другим!»  « 

Поздравительная открытка», праздник «До свидания, 

школа!», «Здравствуй, лето красное- лето безопасное!», 

конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети всей Земли!», « 

День семьи»  

 

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных 

примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

кинотеатров, выставок и т.д.  
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Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

1) изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

2) осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства 

в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни (например, оборудованные рекреации для организации игр на переменах или 

после уроков; наличие специально оборудованных залов и т.п.);  

3) демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности (например, наличие оборудованных помещений для 

проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся начальной школы.  

Духовно – нравственное развитие и  воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и  семьей, 

внешкольными учреждениями села. В современных условиях на сознание ребенка, 

процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 
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созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника.  Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической  

работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию 

содержания, форм и методов  педагогической работы с  учреждениями социума.   

Повышение педагогической культуры родителей 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и  воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. Система работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 

 – совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 – сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; – поддержка и 

индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей 

 – содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 –  опора на положительный опыт семейного воспитания. Родители принимают 

деятельное участие в общественной жизни школы. Соответственно составной частью 

содержания деятельности школы по развитию  воспитанию  обучающихся является  

повышение педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания 

должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 
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ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) основывается на  содержании основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования, используются различные формы работы:  

 - родительское собрание (классное, общешкольное: «Формирование правильных 

межличностных внутрисемейных отношений», «К Всемирному Дню Здоровья «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Готовность  к школе и адаптация младших 

школьников», «Свободное время и активный отдых» и т.д.); 

 - деловая  игра («Причины агрессии детей», «Что такое здоровый образ жизни: 

здоровые привычки или жизнь в свое удовольствие»);  

- родительский лекторий («Возрастные особенности детей», «Индивидуальный подход 

и учет возрастных особенностей», «Закон, по которому мы живем», «Алкоголь и семья 

– понятия несовместимы»); 

 - вечер вопросов и ответов («Если ваш ребенок попал в беду», «Половое воспитание 

детей», «Поощрение и наказание в семье»);  

- педагогический практикум («Подумаем вместе», «Человек в обществе», «О чем 

может рассказать школьный дневник»); 

 - тренинг для родителей («Самовоспитание памяти и мышления у ребенка», 

«Адаптация к школе: признаки, итоги, перспективы», «Как научить ребенка говорить 

«нет»).  

Содержание работы по повышению компетенций родителей в вопросах воспитания и 

обучения учащихся  

Педагогическое просвещение Правовое просвещение 

Общешкольное собрание для родителей 

будущих первоклассников 

«Психологическая готовность ребёнка к 

школе».  

Родительские собрания в классных 

коллективах : « Права и обязанности 

родителей: педагогическая культура 

основа родительской мудрости».  



149 

 

Проведение родительских собраний в 

классных коллективах:  

еских способностей 

детей  

остаться?  

 

 

 

 

физиологии младшего школьника  

емье  

 

Организационное и итоговое.  

Родительский лекторий:  

« Как избежать конфликтов в семье», « 

Факторы, влияющие на тревожность 

ребёнка», « Организация правильного 

досуга детей»  

«Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам. Нормы оценок».  

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут:  

-экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

- анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  

- различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; -самооценочные 

суждения  детей.   
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3.6.Аналитико-диагностическая деятельность по изучению результатов духовно-

нравственного развития и воспитания школьников  

№ Проблема изучения  

 

Средства и цель 

изучения  

 

 

Кто изучает Сроки Результ 

1 Изучение уровня 

тревожности 

первоклассников  

 

Проективная 

методика  

 

психолог Сентябрь 

октябрь 

 

2 Выявление уровня 

сформированности 

школьной 

мотивации (1кл)  

 

Проективная 

методика.  

Цель: выявить 

уровень школьной 

мотивации 

первоклассников  

психолог октябрь  

3 Выявление уровня 

сформированности 

школьной 

мотивации (2-4кл)  

 

Методика 

Лускановой  

Цель: выявить 

уровень школьной 

мотивации  

психолог октябрь  

4 Выявление уровня 

сформированности  

валеологических 

знаний учащихся  

8-10 лет  

Анкетирование  

Цель: выявить 

уровень 

сформированности  

валеологических 

знаний учащихся и 

классные 

руководители  

1-4 классов  

ноябрь  
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устойчивого 

негативного 

отношения к 

вредным привычкам,  

5 Выявление уровня 

сформированности 

межличностных 

отношений в 

классных 

коллективах  

2-4 классов  

Социометрия. Цель: 

изучить состояние 

эмоционально 

психологических 

отношений в детском 

коллективе и 

положение каждого 

ребёнка в нём.  

 

психолог, 

классные 

руководители 

2-4 кл.  

 

Ноябрь 

декабрь 

 

6 Направленность 

интересов младших 

школьников  

 

Методика  

«Цветик – 

семицветик»  

Цель: выявить 

направленность  

интересов мла  

классные 

руководители  

2- 4 классов  

Декабрь   

7 Выявление уровня 

самооценки 

обучающихся 2-4 

классов  

 

В.Г. Щур, С.Г. 

Якобсон «Методика 

исследования 

самооценки».  

Цель: выявить 

уровень 

сформированности 

самооценки 

обучающихся 2-4 

Психолог  Январь   
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классов  

8 Особенности 

эмоциональной 

устойчивости 

школьников (2-4 кл)  

 

Тест: Люшер  

Цель: изучение 

степени 

невротизации и 

тревожности  

психолог Февраль   

9 Удовлетворённость 

родителей и 

обучающихся 

жизнедеятельностью 

школы  

 

Анкетирование  

Цель: изучить 

степень 

удовлетворённости 

обучающихся и 

родителей 

жизнедеятельностью  

школы 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

1- 4 классов  

Февраль-

март 

 

10 Выявление уровня 

сформированности 

познавательной 

сферы обучающихся 

8-10 лет  

 

«Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения в 

школе» Методика 

Л.А. Ясюковой.  

Цель: выявить 

уровень 

сформированности 

познавательной 

сферы учащихся  

психолог март  

11 Выявление уровня 

сформированности 

познавательной 

сферы обучающихся 

Методика 

«Пословицы»  

Цель: определить 

уровень 

Кл. рук. Март-

апрель 
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8-10 лет  

 

нравственной 

воспитанности 

учащихся  

12 Выявление степени 

развития 

познавательной и 

волевой сферы 

выпускников при 

переходе в среднее 

звено  

 

Методика 

диагностики 

умственного 

развития и 

способности к 

учебной 

деятельности на 

этапе перехода из 

начальной школы в 

среднее звено  

Цель: выявление 

уровня 

сформированности 

волевой и 

личностной 

готовности  

обучающихся 4-х 

классов  

психолог апрель  

13 Уровень 

воспитанности 

обучающихся 2 – 4 

классов  

 

Цель: определить 

уровень 

воспитанности 

обучающихся 2 – 4 

классов ( по 

методике Шиловой)  

 

классные 

руководители 

1- 4 классов  

 

май  
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

ускника, которые отражают его 

индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  

 

 актеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  

детей.  

Таблица 8   

Направления Планируемые результаты Уровни 

воспитательных 

результатов и 

эффектов 

деятельности 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

Ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

•элементарные представления об 

Первый уровень 

результатов.  

Первичное 

понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни. значение 
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 институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

•опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;  

•начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища  

имеет 

взаимодействие 

обучающегося со 

своими учителями 

как значимыми для 

него носителями 

положительного 

социального знания 

и повседневного 

опыта.  

Второй уровень 

результатов.  

Получение 

обучающимся 

опыта переживания 

и позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом, 

взаимодействие 

обучающихся 

между собой на 

уровне класса, 

образовательного 

учреждения.  

Третий уровень 

результатов.  

Получение 

обучающимся 

опыта  

самостоятельного 

общественного 

действия 

взаимодействие 

обучающегося с 
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представителями 

различных 

социальных 

субъектов за 

пределами 

образовательного 

учреждения, в 

открытой 

общественной 

среде.  

 

2.Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания  

 

Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

•нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами;  

•уважительное отношение к 

традиционным религиям;  

•неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

•уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

•знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

 

4.Формирование 

ценностного 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

 



157 

 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни  

 

окружающих людей;  

•элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, 

нравственного, психологического, 

психического и 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  

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание)  

 

Ценностное отношение к природе;  

•первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения 

к природе;  

•элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики;  

•первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту 

жительства;  

•личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах.  

 

6.Формирование 

представлений об  

эстетических 

идеалах и 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении и 

поступках  

людей;  
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ценностях 

(эстетическое 

воспитание)  

 

•элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;  

•первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности 

и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

•мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо 

осторожно,  не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и 

приватности этого мира. Так, Федеральный государственный образовательный 

стандарт допускает только неперсонифицированную диагностику личностных 

результатов. Иными словами, оценивать  можно только «воспитанность» класса в 

целом, но не отдельных учеников!  Принятие духовных ценностей «на словах» 

поддаётся проверке с помощью письменных (не подписываемых учениками) 

диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные 

ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от 

лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, 

что подобные работы:  

 – либо не подписываются учениками; 

 – либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, 

а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.    
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Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   

 – оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение 

в ходе какого-либо дела, проекта;  

 – оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела;   

 – допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с 

детьми.  

  

 

 

2.4.Программа формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 

на ступени начального общего образования являются:  

4) Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

6) СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
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7) Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

8) Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

9) О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

10) Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

11) Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

12) Концепция УМК «Система Л.В. Занкова».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

1) неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2) факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

3) 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; 

4) активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 
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5) особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечить: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях, желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровье- сберегающего 

характера учебной деятельности и общения. 

 Формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 Формирование установок на использование здорового питания; 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 Соблюдение  здоровьесозидающих режимов дня; 

 Формирование негативного отношения к факторам риска здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития , состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
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выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 Формирование умений безопасного  поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных ( чрезвычайных) ситуациях. 

Цель программы: формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени  начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

2) научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

3) научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

4) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

5) сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

6) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

7) дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 



163 

 

8) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

9) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

10) сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

11) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

и развития. 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

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.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

 

 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивный 

стадион, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Часы работы кабинета: 8.00-16.00 
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Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

Логопед – Зернова Елена Олеговна; 

Психолог – Рожина Ольга Александровна; 

Педагоги физической культуры – Пухова Вера Владимировна, Сычев Виктор 

Владимирович;  

Фельдшер   - Рожина Татьяна Георгиевна 

В программе экологического воспитания можно выделить следующие направления 

работы:  

 познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины); 

 • познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные 

журналы, экологические игры, игры-путешествия);  

• практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 

класса, подкормка птиц);  

• исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).  

  

2.  В работе уместно использовать различные технологии экологического 

воспитания:  

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);   

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

 3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и 

др.); 

 4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.);  
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5. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, озеленение школьных кабинетов)  

  Большое место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как 

феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является 

уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у 

участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 

добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и 

общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. В экологическом 

образовании младших школьников используют разнообразные игры экологического 

содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры.  

  

 Развить творческое мышление обучающихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов.  Наблюдения в природе играют 

особую роль в формировании положительного отношения школьников к природе, 

оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка.  Задача 

педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, но 

и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. 

Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально 

использовать образовательный потенциал природного окружения.    

В работе  по формированию знаний о правилах поведения в природе широко 

используют метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом 

творческих способностей: одной группе учеников надо написать минисочинение «За 

что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – 

нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-

инструкции  о поведении в природе и т.д.  Помимо традиционных форм 
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экологического образования и воспитания  младших школьников используют  такие 

инновационные формы, как природоохранительные акции и экологические проекты.    

3.Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, 

поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное    воздействие на 

детей, служат эффективной экологической пропагандой среди родителей.   

  

Международные даты  

 

Природоохранные акции  

 

Всемирный день воды  

 

Экскурсия в природу  

 

Всемирный день здоровья  

 

Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и 

вода – наши лучшие друзья»  

 

День Земли  

 

Экологический трудовой десант «Чистая  

Земля»  

 

День Земли  

 

«Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

 

 

Международный день птиц  

 

Операция «Птичьи кормушки»  
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 Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У 

детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, 

прививается интерес к природе. Тематика бесед самая разнообразная. Воспитательная 

значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных небольших 

докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок,  практических 

заданий.   

 Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает  

использование   метода   проектов.  Цель проектов – получение информации на основе 

наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её 

объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  которых 

проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они 

нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление  действий.  

4.Возможные экологические проекты  

Название проекта Цель проекта 

«Птичья кормушка»  

 

Развивать у детей представления о 

зимующих птицах, развивать у них 

интерес к птицам и ответственность за 

все живое; развивать коммуникативные 

способности  

 

«Разработка экологических знаков»  

 

Составить, создать с детьми 

экологические знаки, при помощи 

которых взрослые и дети научатся 

правильно вести себя в окружающей их 

природе; развивать творческое мышление, 

воображение.  
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«Чистая улица»  

 

Сформировать представление о чистоте 

окружающей среды как о важной 

составляющей здоровья человека и  

всего живого на Земле; заложить основы 

навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома, в 

школе.  

 

 

«Красная книга – сигнал опасности»  

 

Развивать у учащихся представления о 

назначении Красной книги; развивать 

бережное отношение к исчезающим 

видам растений и животных.  

 

Растительный и животный мир 

Курганской области в Красной книге 

Развивать у учащихся представления о 

назначении Красной книги; развивать 

бережное отношение к исчезающим 

видам растений и животных.  

 

Загрязнения в моем селе Исследовать, есть ли в селе  загрязненные 

места  

 Результатом работы могут стать альбомы  с  рисунками и фотографиями, с 

красочными иллюстрациями  четырех времен года, стихами русских  поэтов, 

народных примет и пословиц,  представленных по месяцам.  

 Для сохранения результатов учебной и практической деятельности обучающихся 

используются: 

  • презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 
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 • творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок; 

  • стенгазеты, экологические бюллетени.  

5.Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма 

  

№ПП Содержание деятельности  

 

Сроки реализации  

 

Ответственный 

1 Инструктажи по правилам 

поведения на дороге:  

- первичный  

- вторичный  

- текущий  

02.09.  

12.01.  

перед каждыми 

каникулами  

Кл. руководители 

2 Декада «Внимание дети!»   Кл. руководители 

3 Классные часы по ПДД (по пять 

в каждом классе)  

В течение года Кл. руководители 

4 Проведение общешкольного 

родительского собрания 

 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР, 

Кл. руководители 

5 Реализация программы 

предмета  

Окружающий мир  

В течение года Учителя 1-4 классов 

6 Туристический поход-игра Сентябрь  Учитель 
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«Школа безопасности»  

 

физкультуры, 

Кл. рук. 

7 Оформление уголка «Будь 

внимателен!»  

Сентябрь Кл. рук., 

организатор ВР 

8 Встречи обучающихся с 

сотрудниками ГИБДД  

Сентябрь Кл. рук. 

9 Олимпиада «Знатоки ПДД»  Октябрь  Кл. рук., 

организатор ВР 

10 Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо»  

 

Апрель  Организатор ВР 

11 Проект «Дорога полна 

неожиданностей»  

В течение года Кл. рук. 

12 Конкурс макетов «Безопасная 

дорога домой»  

 

Март  Кл. рук 

13 Викторины по ПДД В течение года Кл. рук. 

14 Конкурсы рисунков 

«Дорога и я» 

Октябрь  Кл. рук. 

 

 

6.Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по профилактике  употребления психоактивных веществ  

№ Мероприятие Срок Ответственные 
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п/п реализации 

1.  Классные часы, посвященные теме 

профилактики зависимостей (согласно 

программе воспитания и социализации 

обучающихся по 4 классных часа в 

год) 1-11 класс   

В течение года Кл. руководители 

2 Индивидуальные беседы с учащимися, 

склонными к курению 

В течение года Кл. руководители, 

психолог, медик 

3 Волонтёрские акции:  

Всемирный день психологического 

здоровья  

Всемирный день отказа от курения  

День борьбы со СПИДом  

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

Всемирный день здоровья  

  

4 День здоровья Апрель  Организатор ВР, 

кл. рук. 

5 Конкурс рисунков «Я и моё здоровье!»  

 

Апрель  Кл. рук. 

6 Курс «Этика поведения. (кружки, 

кл.часы) 

 

В течение года Кл. рук. 

7 Выставка книг по тематике  «Вредные 

привычки»  

Январь  библиотекари 
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8 Родительское собрание 

«Профилактика курения и алкоголизма 

в молодёжной среде»  

 

Ноябрь  Соц. педагог 

9 Неделя здоровья, посвященная 

Всемирному дню трезвости  

Сентябрь Кл. рук. 

10 Реализация курса «Полезные 

привычки» 

В течение года Учителя нач.кл. 

11 Реализация курса «Разговор о 

правильном питании» 

В течение года Учителя  

 

7.Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры  

младших школьников 

класс Содержание и формы деятельности  

 

Показатели сформированности 

экологической культуры 

ребенка на разных возрастных 

этапах  

 

 Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; первоначальные 

оценки деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил 

поведения; обращение с представителями 

животного и растительного мира; 

- проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям 

жизни людей, растений, 

животных, пытается оценивать 

их состояние с позиции хорошо 

– плохо; - с желанием участвует 

в экологически ориентированной 

деятельности; - эмоционально 
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эстетическое наслаждение красотой 

природы и творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и 

рисунках; ощущение потребности в 

знаниях экологического содержания; 

бережное отношение к используемым 

предметам; наблюдение за деятельностью 

взрослых по улучшению окружающей 

среды и собственное посильное участие в 

ней.  

 

реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать 

свои чувства в доступных видах 

творчества (рисунки, рассказы); - 

старается выполнять правила 

поведения на улице, во время 

прогулок в лес, в парк; - 

проявляет готовность оказать 

помощь нуждающимся в ней 

животным и растениям; -

пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей 

среде.  

 

2-3 кл. Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хорошо и 

почему плохо); соотнесение своих 

действий и поведения в той или иной 

ситуации с действиями других людей и 

влиянии их на природу; собственные 

открытия – поиск и удовлетворение 

потребности в знаниях о конкретных 

объектах окружающей среды; бережное 

отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в 

созидательной деятельности взрослых.  

 

- интерес ребенка к объектам 

окружающего мира 

сопровождается попытками 

ребенка их анализировать; - 

участие в той или иной 

деятельности вместе со 

взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями 

животного и растительного 

мира, вызванное в большей  

степени заботой о них, нежели 

получением удовольствием; - 

выполнение ряда правил 

поведения в окружающей среде, 
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ставших привычным делом.  

4 

класс 

Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; осознанное 

соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде; действенная забота о 

представителях животного и 

растительного мира; использование 

полученных знаний, умений в 

экологически ориентированной 

деятельности; воплощение своих 

впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества.  

 

- соблюдение правил поведения 

вошло в привычку, ребенок 

контролирует свои действия, 

соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных 

объектов окружающей среды; - 

выражена потребность в заботе о 

тех или иных представителях 

животного и растительного 

мира; - ребенок способен 

самостоятельно выбирать 

объекты своей экологической 

деятельности; -доброта, 

отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать 

помощь нуждающимся в ней.  

 

 

2). Использование возможностей УМК «Системы Л.В. Занкова» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Система Л.В. Занкова».   

Учебники «Системы Л.В. Занкова» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 
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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 курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

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

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

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

друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 
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летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в 

роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? 

(2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных 

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

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

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

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

по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи 

и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

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

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

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

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

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами учебников «Системы 

Л.В. Занкова»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  



177 

 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Система Л.В. Занкова» 

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. 

 

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: темпа развития и темп 

деятельности. В используемых  в школе учебниках  «Системы Л.В. Занкова» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 
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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. 

4. 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: 

1) полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

2) рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

3) организацию занятий по лечебной физкультуре; 

4) организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

5) организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

6) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках 

в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

Результаты мониторинга предоставляются в форме: 

 анализ динамики медицинских показателей здоровья учащихся 

 анализ диагностических работ по вопросам экологической культуры, 

сохранения и укрепления здоровья 

 отчёты о проводимой работе учителей и воспитателей. 

(Подробно описано в ООП НОО) 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы  
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Пояснительная записка  

1.Общие положения       

    Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с учащимися на уровне начального общего 

образования являются:  

 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  дарт 

начального общего образования; 

 -эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях";  

11-13 «О недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

 

подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации по 

использованию компьютеров в начальной школе»; Программа 

коррекционной работы опирается на Концепции УМК  «Школа России», 

«Перспективная начальная школа», система общего развития Л.В. 

Занкова, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

 Направления работы Программа коррекционной работы на ступени 

начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание:   

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;   
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• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 • консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 • информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

  

2.Содержание направлений работы 

 Диагностическая работа включает: 

 • своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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 • определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 • изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/ методик, методов и 

приёмов 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 

ребёнка 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 ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. Консультативная работа 

включает: 
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 • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. Информационно-

просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — 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 ограниченными возможностями здоровья;  

  

Программа коррекционной работы направлена на: 

  

  

 -педагогическое сопровождение школьников «группы 

риска»;  

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности Оказание 

помощи детям в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России»,  «Перспективная начальная 

школа», система общего развития Л.В. Занкова,. Методический аппарат 

системы учебников представлен заданиями, которые требуют: 

 выбора наиболее эффективных способов выполнения и  
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проверки;   

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. В учебниках курса «Математика» 1—4 классов 

представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической 

игры, при работе над учебными проектами.  Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.   

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 
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учебниках (1 — 4 классы) планы изготовления изделий представлены в 

двух видах: тестовом и иллюстративном.   

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования 

и осуществления контрольно-оценочной деятельности. Задания 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

НОО на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и задач. Преодолению проблем в 

обучении способствует и  выделение в учебном плане школе  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений часов на 

организацию индивидуальных и групповых занятий ( по 1 часу в неделю 

во 2-4 классах).    Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  

 На уроках с использованием УМК педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).    

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с 

разными  способами отображения и чтения информации и пр. Курсы 

«Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.  

  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с 

миром прекрасного.   
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

  Важным объединяющим компонентом предметной линии  учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи 

в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но 

нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.   

5.3.Психолого-педагогическое сопровождение школьников «группы 

риска»   Социально - психологическая служба в школе предназначена 

для организации активного сотрудничества как администрации, 

педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних 

социальных структур с ними для оказания реальной 

квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. 

 В рамках этой службы осуществляется социально-психологическое 

изучение детей для организации индивидуального подхода к ним, 

оказывается социально - психологическая помощь детям, родителям, 

учителям. Проводится психопрофилактическая работа и работа по 

первичной социально-психологической коррекции и реабилитации. В 

ходе социально - психологической работы с педагогами, обучающимися 

и их семьями важно достичь понимания и принятия друг друга. Для 

ребенка реальны: семья, школа (коллектив формально определенных 

сверстников), двор (неформальный коллектив сверстников, который он 

выбрал сам). 

 В социальном смысле среда обитания ребенка определена достаточно 

ясно: родитель - ребенок - учитель. Данная программа предусматривает 

оказание помощи обучающемуся при одновременной работе с 

родителями, детьми и педагогами. 
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 Объектом работы социального педагога и психолога является каждый 

обучающийся школы и особое место занимает социально 

дезадаптированный ребенок и подросток, для которого значимыми 

могут быть только конструктивные контакты со взрослыми, контакты - 

адекватные и взаимные.   

  

Цель работы социально - психологической службы:  

Содействие социально - психологическому здоровью, образовательным 

интересам и раскрытию индивидуальности личности ребенка.  

Задачи: создать условия, способствующие социальной адаптации 

обучающегося;  выявить индивидуальные качества личности ребенка; 

оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем.   

  

В деятельности школы выбраны следующие направления:   

Практическое направление предусматривает работу с детьми, 

родителями, педагогами. 

 Психосоциальная профилактическая работа определяется 

необходимостью формировать у педагогов и детей потребность в 

психологических, правовых, морально-нравственных знаниях, 

своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении 

личности и интеллекта ребенка.  

Психодиагностическая работа направлена на углубленное психолого-

педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода 

обучения в школе, выявление индивидуальных особенностей, 

определение причин нарушений в учении.  

Развивающая и коррекционная работа предусматривает активное 

воздействие психолога на развитие личности и индивидуальности 

ребенка. Это определяется необходимостью обеспечения соответствия 
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развития ребенка возрастным нормативам, оказания помощи 

педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и 

обучения детей, развитии их способностей и склонностей.  

Консультативная работа направлена на консультирование взрослых и 

детей по вопросам развития, обучения, воспитания.  

Социально - педагогическое направление ставит перед собой решение 

следующих задач: 

 1. сформировать у ребенка позитивные целостные отношения к 

обществу, учебе, труду, людям, самому себе, общественным нормам и 

законам;  

2. оказать семье учащегося квалифицированную педагогическую 

помощь в воспитании детей 

. Структура работы службы:  

Специалисты социально - психологической службы работают с  

отдельным ребенком, а если с группой, то небольшой, если с семьей, то 

с каждой в отдельности.  

Основное назначение службы - это психологическая и социальная 

защита ребенка, подростка, оказание ему психологической, социальной 

помощи, умение организовать его обучение, его реабилитацию и 

адаптацию в обществе.  

Функции службы: 

 1. Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с 

группой, во дворе, его состояние в стадии конфликта 

 2. Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, 

варианты выхода из кризиса, поддержать в трудное время.  

З. Анализирует состояние социально - психологического воспитания в 

различных социальных сферах, окружающих ребенка и воздействующих 

на него.  
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4. Направляет деятельность обучающегося на самовоспитание, 

самообучение и умение самостоятельно организовать свою жизнь и 

поступки. 

 5. Координирует и объединяет работу различных специалистов, 

организаций, решающих проблемы ребенка, имеющих отношение к 

состоянию его кризиса, к защите его прав. 

 6. Охраняет и защищает личность, ее права, интересы.  

7.Организует социально - психологическую и правовую консультацию 

для обучающихся, педагогов, родителей.  

8. Решает конфликтные ситуации между детьми, педагогами, 

родителями. 9.Способствует здоровому образу жизни коллектива и 

каждого его члена. Принципы работы службы: 

доступность - возможность получения помощи для всех нуждающихся в 

ней; своевременность - включение в работу службы на самых ранних 

стадииндивидуализация - индивидуальный подход, где следует 

учитывать: уровень интеллекта, показатели здоровья, образовательный 

уровень, особенности личности, социальное положение; 

  преемственность - единая программа, этапность, непрерывность, 

обратная связь; 

 многофункциональность - выполнение комплекса разнообразных мер 

по охране и защите прав личности;  оперативность - быстрое 

разрешение или профилактика проблем и противоречий в коллективе 

школы, у данной личности;  репрезентативность - представительство во 

всех социальных группах учащихся и учет их интересов;  

адаптация - ориентация на подвижность, отсутствие инертности и 

быстрое приспособление к изменениям внешней социальной среды, 

свойств личности и коллектива. 

 Методы и формы: 
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 нт;  

тестирование;  

анкетирование; 

  

 

 

  

  

Планируемый результат: 

 Повышение социально - психологической устойчивости обучающихся в 

сферах межличностного, школьного и семейного общения.  

Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся.   

Работа строится по модулям:  

 Диагностический модуль  

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

«группы риска», проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

Задачи (направления деятельности)  

Планируемые результаты  

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственн 
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(направлени 

я 

деятельност 

и) 

результаты деятельности, 

мероприятия 

(периодичност 

ь в течение 

года 

ые 

Медицинская диагностика   

 

Определить 

состояние 

физического 

и 

психическог 

о здоровья 

детей.  

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся   

 

сентябрь Классный 

руководител 

ь 

Медицински 

й работник  

 

Психолого-педагогическая диагностика   

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова 

нной помощи 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами  

 

сентябрь  

 

Классный 

руководител 

ь Педагог-

психолог  

 

Уточняющая 

диагностика  

Получение 

объективных 

сведений об 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

сентябрь Педагог-

психолог 
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 обучающемся на 

основании 

диагностическо 

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически 

х "портретов" 

детей  

 

 

документов  

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования, 

индивидуальной 

коррекционной 

карты)   

 

Проанализи 

ровать 

причины 

возникновен 

ия 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможност 

и  

 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующа 

я выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы  

 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организован 

Получение 

объективной 

информации об 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение во 

Сентябрь  

октябрь  

 

Классный 

руководитель 

Педагог-
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ности 

ребенка, 

особенности 

эмоциональ 

но-волевой  

и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

организованност 

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност 

ь, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)   

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

психологической 

характеристики.  

 

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник  

 

 

 

 Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы 

риска». 

Задачи 

(направлени я 

деятельност 

и) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност 

ь в течение 

года 

Ответственн 

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

Планы, 

программы  

Разработать 

индивидуальную 

программу 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 
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детей данной  

категории 

 

 коррекционной 

работы. 

Разработать 

воспитательную  

программу 

работы с классом 

и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для  

детей данной 

категории. 

Разработать план 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

психолог  

 

Обеспечить 

психологическ 

ое и 

логопедическо 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

В течение 

уч.года 

Педагог-

психолог , 

логопед 
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е 

сопровождение 

детей.   

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики 

развития ребенка  

 

 

 

 Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся . 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны 

е 

Консультирование 

педагогических 

работников   

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

дальнейшему 

развитию и 

коррекции 

познавательной, 

эмоционально – 

В 

течение 

года 

Педагог– 

психолог  

логопед 
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родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

волевой и 

мотивационно – 

потребностной 

сфер. 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

В 

течение 

года 

Педагог– 

психолог,  

логопед 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей  

 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями   

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

вопросам 

обучения и 

воспитания.  

 

В 

течение 

года  

 

Педагог– 

психолог 

Учитель, 

логопед  

 

  

• Информационно – просветительский модуль 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования и воспитания со всеми участниками 

образовательного процесса.  
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

. Виды  формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам   

Организация  

семинаров, 

тренингов, 

родительских 

собраний по 

вопросам 

образования и 

воспитания. 

Информационные 

мероприятия: 

«Превентивная 

профилактика 

ПАВ», 

«Возрастные 

особенности 

учащихся 

младших 

классов», «Стили 

семейного 

воспитания», 

«Умеете ли вы 

любить своего 

ребёнка?», 

«Десять ошибок 

в воспитании, 

которые все 

совершали». 

В течение  года Учитель-

логопед  

Педагог-  

психолог 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

образования и 

воспитания.   

Информационные 

мероприятия: 

«Развитие и 

коррекция 

познавательной 

сферы детей 

данной 

категории», 

«Личностно – 

 

В течение года  

 

   Педагог 

психолог  
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данной 

категории детей   

ориентированный 

подход к 

обучающимся с 

учётом их 

индивидуально – 

типологических 

особенностей», 

«Коррекция и 

развитие 

эмоционально – 

волевой сферы 

обучающихся», 

«Приёмы работы 

с мотивационной 

сферой детей 

данной 

категории», «О 

единстве 

воспитания и 

обучения».  

Групповые 

занятия – 

тренинги по 

формированию  

классного 

коллектива.   

 

 

5.4.Мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировка коррекционных мероприятий   
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

полугодия.   

Мониторинговая деятельность предполагает:  

возможностями здоровья и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 -развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения. 

 Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышения уровня их умственного и речевого здоровья, сохранения и 

поддержания здоровья, нормализации учебной деятельности, 

профилактики и коррекции негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.    

 

.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья   

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
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образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.   

В связи с этим в школе выстраивается:     

1. Планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения  развития. Педагог-психолог, 

учитель – логопед, заместители директора по УВР,ВР прошли 

образовательные и проблемные курсы, посвящённые особенностям 

обучения детей с ОВЗ; учителя начальных классов  прошли обучение на 

образовательных курсах «ФГОС ОВЗ: содержание и технологии 

реализации».    

  2. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

*Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

 

 педагогических технологий.  

 -методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

оснащение;  
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 редств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,                  

психологом, социальным педагогом, логопедом, учителем. 

 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.        

3. Разработка индивидуальных учебных маршрутов и планов для 

успешных в обучении детей.     

   4.  Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями 

здоровья в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

учебных нагрузок,  в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса;  

учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности). 

 

Основные мероприятия реализации программы  

1.Работа педагогов по анализу рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии – сентябрь;  



202 

 

2.Проведение педагогической диагностики успешности обучения 

младших школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май.  

3.Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к 

школьному обучению (Карта Стотта);  

4.Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения –

сентябрь, декабрь, май;  

5.Разработка программ индивидуальных траекторий развития, 

включающих: · Программы индивидуальной траектории преодоления 

предметных трудностей в обучении (Приложение 1.1-1.2.); ·  

Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей в обучении (Приложение 1.3.); ·  

Программы индивидуальной помощи детям с трудностями 

межличностного взаимодействия (Приложение 2); ·  

Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

(Приложение 3);  

· Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития;  

анализ успешности их реализации – в течение года.  

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного 

характера, разработана  Индивидуальная траектория преодоления 

трудностей, содержащая несколько программ. При разработке 

коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы.   

 

 

Приложение 1.1. 
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 Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по 

русскому языку ученика______________ , 2 класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы.  

Причины трудности : непонимание учащимся факта, что способ 

проверки орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, 

корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма; расширение 

действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее 

проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в 

корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

 2. План мероприятий.  

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое 

проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника 

______________________, рабочей или коррекционной тетради 

_________________ на отработку действия по осознанному разбору 

слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются 

задания ____________ на дифференциацию различных орфограмм, на 

выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары 

слов с орфограммами в разных частях слова.  

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в 

паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный 

предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на 

ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы 

участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

._________________________________  
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2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути 

проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа 

помощи при выполнении домашних заданий. ________ 

 

 Приложение 1.2.  

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по 

математике ученика______________ , 3 класс  

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса.  

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

 Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью 

сюжетной ситуации математическое отношение; неспособность 

представить отношение с помощью модели; подмена математических 

отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); 

неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного 

сравнения «во сколько раз…»); неумение формулировать 

математическое утверждение, содержащее отношение («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 2. План мероприятий. 

 2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше». Составление предметной модели 

заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и 

др.), составление схемы. Установление соответствия между отношением 

и его представлением на математической модели. Сравнение отношений, 

представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование 

математического отношения по модели.  
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2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) 

сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое отношение 

больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в...  

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма 

решения простой текстовой задачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше») : чтение задачи, выделение математического 

отношения и представление его на модели, выбор арифметического 

действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в 

ситуации косвенной формулировки условия задачи).  

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи 

_____________________, содержащей отношение («больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»).  

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с 

одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и 

реализации изученных математических отношений, участие в оценке 

результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе 

парной, групповой, фронтальной работы). 

 2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока 

математики (на этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, 

на этапе повторения).  

2.7. Занятия со специалистами ________________________  

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения 

домашнего задания по математике с акцентом на задания, содержащие 

отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше  
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Приложение 1.3.  

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности  

 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

 Причины трудности:  

несформированность действий контроля и самоконтроля  

2. План мероприятий.  

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное 

время (на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с 

правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и 

самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика 

(выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).  

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.  

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное 

(учитель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его 

выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль 

всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.  

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе 

детей со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении 

поручений ученику предлагать контролировать действия по 

планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и 

полученного результата, формулирование выводов по результатам 

работы.  
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2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать 

предмет) _____ в неделю (в случае, если одной из причин является 

проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов 

арифметических  действий, алгоритма  

синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 

 2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение 

роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, 

планирование выполнения домашних дел и поручений.  

 

Приложение 2 

 Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс  с  трудностями межличностного взаимодействия  

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить 

совместную деятельность  

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со 

сверстниками в дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

 Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – 

сообщество, где каждый несет ответственность 

. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 

уважении и поддержке.  

Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, 

что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, 
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обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, 

проявить понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему 

соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте 

уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в 

паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». Организация 

совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над 

групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания 

опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к 

мнению участников учебного диалога. Накопление опыта успешной 

совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого каждый 

может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана 

решения учебной задачи.  

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному 

диалогу(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.).                      

Приложение 3.  

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ , _____класс  

1.Характеристика индивидуальных особенностей  

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая 

кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему 

миру и математике  

2. План мероприятий.  

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: _________________ 

(задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего 
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развития», включение в работу с дополнительными источниками знания 

(информации), 

 2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный 

мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», 

«Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 

 2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей 

роли в парной и групповой работе, ________________ (оказание помощи 

одноклассникам,  

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств 

(к доказательствам одноклассников)). 

 2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное) по ____________ (указать 

курс). 

 2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные 

игры, парная работа, разработка группового проекта, математической 

газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с помощью (без 

помощи) воспитателя).  

2.6. Индивидуальные консультации для родителей.  

5.7.Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей 

работы  

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера 

в ребенка): каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого 

необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, 

и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности 

достижения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно 
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чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если 

уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может 

дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще 

одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего, 

необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь 

потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

 3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если 

будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не 

должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится 

к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста 

свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в 

целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что 

оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать.  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 

быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты 

опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный 

эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка 

появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 

целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее 

осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу 
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ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая 

меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб 

качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему 

темпу работы класса.  

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, 

что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены 

самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а 

также перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно 

точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка 

 Другими словами, учитель постоянно должен знать:  

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь 

должна выражаться. 

 7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся.  

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны 

быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая 

работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит 

развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п.  
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Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, 

закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 9. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно 

удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не 

отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой.  

5.8.Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия:  

 

 

 

 

 

 

 

        

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с  внешними организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины.   
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  Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  

 В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться: 

  — динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению предметных программ;   

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

 — увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на разных этапах обучения;  

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 —  овладение обучающимися социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, навыками коммуникации. 

5.8.Планируемые результаты 

 Результатом коррекционной работы по развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья можно считать:  

1. Успешное освоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы; 

 2. Освоение жизненно важных компетенций: 
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 - развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни,   

- овладение  навыками коммуникации;  

-осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план, реализующий основную образовательную 

программу  УМК  «Система Л.В. Занкова» 

 

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на 

основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов 

и видов (Постановления Правительства РФ); 
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 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002);  раздел 

2.9.; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009   «Об утверждении федерального  

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 

год»  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы               (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 
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Примерный учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, 

что особую роль в образовании  младших школьников играют 

интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и 

обществознание), математика и информатика, обучение грамоте, курсы, 

обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (риторика, 

ОБЖ, проектная деятельность, мир деятельности и  пр.). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся примерный учебный план (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 
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 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные;  

 общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, должно 

проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает в себя также  внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  

организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 

кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. 

д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 

часов. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы.  

Далее представлен вариант учебного плана для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, 

реализующих ОП «Система Л.В. Занкова ». 
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не должна превышать максимальную учебную 

нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН п.2.4.2. № 

1178-02) – “Гигиенические  требования  к условиям  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях”,  зарегистрированными в 

Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный номер 3997. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего 

образования, продолжительность каникул и продолжительность урока 

устанавливается образовательным учреждением также в соответствии 

действующими Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  

нормативами. 

Учебный план образовательного учреждения по системе «Л.В. Занкова» 

Базисный образовательный план общеобразовательных учреждений РФ  

Базисный образовательный план общеобразовательных учреждений РФ  

 

 

 

Начальное общее образование  

  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 3 

Родной русский язык 0.5 0,5 0,5 0,5 
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Литературное чтение на родном 

русском языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык   2 2 2 

Математика  4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 

Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

неделе 

21 23 23 23 

Внеучебная работа (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)
* 

4 4 4 4 

 

 

 

Учебный  план состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной.   

Инвариантная часть содержит следующие предметы БУП:  

 русский язык,  

 литературное чтение,  

*родной язык 

* чтение на родном языке 

 иностранный язык,  
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 математика,  

 окружающий мир,  

 искусство,  

 технология,  

 физкультура.   

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана для образовательных учреждений, работающих по 

основной образовательной программе “Система Л.В. Занкова» 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» 

    авт. Н.В. Нечаева 

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» 

авт. В.Ю. Свиридова 

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика»  

    авт. И.И. Аргигнская, Е.И. Ивановская 

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» 

    авт. Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова 

5. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» 

    авт.Г.С. Ригина 

6. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» 

    авт. А Лях. 

2.План внеурочной деятельности       

В соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 
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(в действующей редакции) ООП НОО реализуется МКОУ «Белозерская 

СОШ им. Коробейникова » через учебный план и внеурочную 

деятельность.  Внеурочная деятельность является интегративным 

компонентом образовательного процесса в школе, который обеспечивает 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования 

как механизма обеспечения полноты и целостности образования.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

младших школьников, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их образования, развития, воспитания и социализации.  

Необходимость введения внеурочной деятельности в образовательный 

процесс обусловлена необходимостью целенаправленной организации 

свободного времени детей, их активной социализации, развития 

индивидуальных способностей.  Организация внеурочной деятельности 

младших школьников предполагает решение комплекса педагогических 

задач. 

  Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

 1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное 

свободное время;  

2. Обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды 

деятельности, учитывая их интересы, возрастные, индивидуальные 

особенности; 

 3. Содействовать успешности, творческой самореализации детей, 

самовыражению, личностной самопрезентации,  реальных и 

потенциальных возможностей;  

4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и 

предметной компетенции учащегося;  

5. Организовать социальные практики младших школьников с целью 

расширения кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной 

социализации; 
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 6. Обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, 

девиантных форм поведения, посредством включения младших 

школьников в личностнозначимую и социально-полезную деятельность.   

Организация внеурочной деятельности младших школьников, по выбору 

педагогов и учащихся, осуществляется: 

  

направленности, предметные кружки, библиотечные часы,  

познавательные экскурсии, олимпиады, викторины  и т.п.;  

микрогруппе, группе, коллективе, массово; 

 -ценностного общения: этические беседы, 

тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии и др.; 

 

игровыми, спортивными, трудовыми и др.;  

младших школьников - трудовой, патриотической, экологической и др. 

направленности.  В период каникул используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления, тематической лагерной 

смены, создаваемой на базе школы.  Внеурочная деятельность, как и 

деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 

ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.          

 Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.   

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:  
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1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой 

деятельности педагогов, учителей, учащихся и их родителей (законных 

представителей);  

2.  Принцип научной организации;  

3.  Принцип добровольности и заинтересованности учащихся;  

4.  Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования;  

5.  Принцип целостности; 

 6.  Принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

7 

.  Принцип личностно-деятельностного подхода;  

8.  Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

 9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание 

личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с 

требованиями мировой, отечественной, региональной культур;  

10.  Принцип комплексного подхода в реализации интегративных 

процессов; 11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию 

всех образовательных социокультурных институтов в оказании 

педагогической помощи и поддержки детям разного уровня 

социализации;  

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и 

время на их усвоение;  

13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию 

деятельности педагогов дополнительного образования, учителей, 

классных руководителей, психологов и позволяющий получить 
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всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей.         

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

 1)      игровая деятельность;  

2)      познавательная деятельность;  

3)      проблемно-ценностное общение; 

 4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5)      художественное творчество;  

6)      трудовая  деятельность;  

7)      спортивно-оздоровительная деятельность; 

 9)      краеведческая деятельность.   

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

  Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью 

формирование у детей представлений о здоровом образе и основах 

безопасности жизни, развитие форм двигательной активности младших 

школьников.  

 Задачи:  

1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к 

нравственному, психическому и физическому здоровью. 

 2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены.  

3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную 

физкультурно-оздоровительную деятельность.  
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4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа 

жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

 Духовно-нравственное направление формирует способность к духовно-

нравственному развитию, личностному совершенствованию, 

пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества.   Социальное направление  имеет своей целью включение 

учащихся в разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, 

социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок 

формирования активной жизненной позиции и ответственно отношения 

к деятельности. направлено на достижение конкретных целей, 

координированное выполнение взаимосвязанных практико-

ориентированных действий обучающихся; развитие у обучающихся 

интереса и активного отношения к социальным проблемам города, 

региона, страны.  

 Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование 

у младших школьников опыта продуктивной исследовательской 

деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и 

личностной ценности. 

  Задачи:  

1. Обеспечивать целенаправленное и систематическое включение 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность.  

2. Способствовать полноценному развитию у детей опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской 

деятельности. 

 3. Способствовать развитию умений добывать знания и умение 

использовать их на практике. 

 4. Стимулировать развитие потребности в познании. 

 5. Формировать навыки работы с различными формами представления 

информации.   
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Общекультурное направление имеет своей целью создание условий для 

формирования у детей эстетических вкусов, для проявления младшими 

школьниками творческих способностей в области различных видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и 

т.д.)    

Задачи:  

1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в 

процессе художественно-эстетического творчества. 

 2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве.  

3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и 

культуре России.  

4. Формировать потребности в творческой деятельности. 

 5. Учить приёмам исполнительского мастерства и творческой 

самопрезентации.  

6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства.  В основе всех программ внеурочной деятельности лежат 

следующие принципы: 

 

внеурочной деятельности;  

х, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся;  

младших школьников; 

  

 

внеурочной деятельности;  
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маршрутов обучающихся во внеурочной деятельности; 

 

деятельности;  

-ориентированной направленности содержания и форм 

внеурочной деятельности;  

 

 При организации внеурочной деятельности учащихся Школой 

используются возможности учреждений культуры  и других 

организаций социума.  Воспитательная парадигма школы требует от  

педагогического коллектива максимального содействия развитию 

потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения 

и нести ответственность за свои поступки.       

Школа работает по трём уровням результатов внеурочнойной 

деятельности школьников 

-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни.  

  Планируемые результаты           

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в  

портрете ее  выпускника:  

• любящий свой край и свою Родину;  
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• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 • любознательный,  активно и заинтересовано познающий мир; 

 • владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 • готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;   

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

умеющий высказать свое мнение;   

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной 

жизни человека;  

о принятых в обществе нормах  поведения и общения;  

об основах здорового образа жизни;  

об истории своей семьи и Отечества; 

 о русских народных играх;  

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о правилах проведения исследования.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом):  
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развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми.  

 В процессе реализации Программы произойдет: 

 

занятости детей; 

 

воспитательном пространстве; 

 танников; 

  

  

 Форма оценки планируемых результатов  

   Личностные достижения учащихся: ·   

    -  предметные олимпиады 

      -праздники;  ·      

-  конкурсы; · 

 -индивидуальные программы развития;   

        -положительный характер отношений детей со школой, семьёй, 

сверстниками;  

классе;  
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Условия реализации программы  

 Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий:  

 

 

  

  

 -техническое обеспечение. 

Примерный годовой план внеурочной деятельности  

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в год 

1 

кл. 

2кл. 3кл. 4 

кл. 

Духовно-нравственное   68     

Дорогою добра (на ГПД) 17 1   1 

В мире сказок (на ГПД) 34 1  1  

Спортивно-

оздоровительное 

204     

Азбука здоровья (на 

ГПД) 

17   1  

ОФП «Лыжи» 68   2  
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Курс «Разговор о 

правильном питании» 

17 1 1 1 1 

Ритмика (на ГПД) 34   1  

Легкая атлетика 68  1  1 

Адаптивная физическая 

культура 

17 Сборная из всех кл. 

Общекультурное       

Полезные привычки (кл. 

часы) 

8   1 1 

Акварелька (на ГПД) 10   1  

Кукольный кружок 

«Петрушка» 

   1  

Социальное        

Юный эколог (ОДО) 34  1   

Азбука пешехода (кл. 

часы) 

34 1  1  

«Профессиональный 

компас» (кл. часы) 

  1 1 1 

Общеинтеллектуальное       

Я и шахматы (ОДО) 

Шахматы 

34 

34 

1   

 

1 
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Путешествие в мир 

математики 

Юный математик (ОДО) 

34 

34 

1  

1 

  

Итого в год  4 4 4 4 

 

Примерный план воспитательных мероприятий по направлениям 

№ Направление Мероприятия 

1 Общеинтеллект

уальное  

Ученик года 

  -Утренник «До свиданья 1 класс», 

«Выпускной» 

 -   Неделя математики 

-Неделя окружающего мира 

-Неделя литературного чтения 

-Неделя русского языка. 

Интеллектуальная игра «Умницы и 

умники» 

2 Социальное  Акция «Выбери дело по душе» (вовлечение в 

кружки, секции) 

Озеленение классов, школы. 

Месячник безопасности (по плану) 

Посвящение в первоклассники» ,Праздник  

«Первый звонок» 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Выставку цветов в память о погибших в терактах.  
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Участие во всероссийском Интернет 

фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты». 

Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная 

дорога  детям». Конкурс рисунков на асфальте 

«Мир в наших руках». Участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса сочинений 

школьников. Мероприятия к Международному 

дню школьных библиотек «Книжкина больница», 

«Библиотеке  нашу помощь» 

Проект «Веселая переменка». Проведение 

субботников по облагораживанию территории 

школы «Безопасная дорога детям». Беседа 

«Вспомним , что такое толерантность», «Правила 

перехода проезжей части», «Культура поведения 

на переменах», «Если мы в магазине», 

«Осторожно тонкий лед». Кл. час  «День 

Конституции РФ». Акция  «Кормушка из 

подручных средств». Акция «Сладкий подарок», 

Новогодняя игрушка, «Поздравление с 

праздником». Акция «Мы помогаем птицам». 

Беседы по ПДД.  Беседа «Ответственность за 

нарушение ПДД».  День птиц 

Акция «Готовим скворечники» 

3 Духовно-

нравственное 

Акции: 

«Милосердия», 

«Ветеран» 

Старт акции: 

«75 добрых дел» 

«Аллея первоклассника».Участие во 
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Всероссийском конкурсе школьных 

генеалогических исследований «Моя 

родословная» .«Урок  Победы». Изготовление 

поздравительных открыток ко Дню пожилого 

человека, Дню учителя. День Матери. Акция 

«Подарок мамочке моей». Кл. час «День 

народного единства» Конкурс рисунков «Моя 

земля земля отцов и дедов». Кл. час «Давайте 

говорить друг другу добрые слова» .Новогодние 

праздники. Просмотр фильмов по произведениям 

А.П.Гайдара. Кл. час «Доброе слово доброму 

делу начало». День защитника Отечества, Беседа 

« 27 января- День воинской славы России. 

Конкурс рисунков «Честь и слава защитников 

Отечества». 

Международный день 8 Марта. 

Конкурс « А ну-ка, девочки».  Акция «Готовим 

подарок маме». Кл. час «Добро не должно быть с 

кулаками».  Конкурс-альбом «Песни войны». 

Конкурс рисунков «Нет войне». 

«Подвигу народа жить в веках».  Вахта памяти  

Кл. час «Никто не забыт, ничто не забыто., Чтение 

стихотворений о войне» 

 

4 Спортивно-

оздоровительно

е 

Осенний и весенний кроссы  Игровые состязания 

«Зимние забавы» 

Кл. час «Умей сказать« Нет!».   Кл..час «Мы за 

здоровый образ жизни!»   
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Международный день танца. Конкурс танцев 

Веселые старты. Игра «Снайпер». 

Турнир рыцарей. «А ну-ка, девочки» 

Зарничка. 

«Папа, мама,я –спортивная семья». 

5 Общекультурно

е  

Выступление артистов Курганской филармонии 

«Тараканище. 

  Конкурс рисунков на асфальте»Мир в наших 

руках». Выставка рисунков  «Краски Осени».  

Праздник осе.    Выставка поделок из природного 

материала. Операция «Уют», «Цветы школе», 

«Чистый двор», «Сделаем село чистым». 

Классный час «Конструктор  М Т Калашников». 

Выставка рисунков «Волшебница Зима».  Кл. час 

«П П Бажов  и го произведения» Праздник 

«Прощание с Азбукой». Конкурс «Путешествие 

Снежной королевы». Конкурс чтецов «Басни 

Крылова». Кл. час 

«Когда возник праздник 8 марта»  

1 марта-Всемирный день кошек Кл. час. 

21 марта -Международный день кукольника. 

Международный день театра кукол. 

Выступление кукольного театра. 

  Международный день детской книги (с 1967 г. в 

день рождения Ханса Кристиана Андерсена  

Викторина по сказкам  Викторина 

на тему,  «Что я знаю о космосе».  Посещение 
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краеведческого музея 

 

 

3. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального образования в соответствии с 

требованиями Стандарта  

           В  соответствии с Федеральным Законом РФ от  29.12.2012г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования Стандарт представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего образования.            Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание  обучающихся;  гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья  

обучающихся;  комфортной  по отношению к обучающимся  и 

педагогическим работникам.  

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МКОУ «Белозерская СОШ им. 

Коробейникова» для участников образовательного процесса созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 
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 - достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

социума;   

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 

 - участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой школы, и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации – Курганской 

областью; - использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

- обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 
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учетом особенностей субъекта Российской Федерации - Курганской 

областью;  

- эффективного управления школой с использованием 

информационнокоммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования.   

3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Кадровое обеспечение основной образовательной программы строится 

на основе социального заказа системы педагогического образования. В 

школе стабильный, высококвалифицированный педагогический 

коллектив, способный работать в условиях инноваций.  

Кадровое обеспечение . 

 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Учитель: 

начальных 

классов, 

иностранного 

языка,  

физкультуры  

 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса  

 

19 

Педагог-

психолог 

Помощь педагогу 

в выявлении 

условий, 

2 
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необходимых для 

развития ребенка 

в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

Воспитатель 

ГПД 

Отвечает за 

организацию 

условий, при 

которых ребенок 

может освоить  

внеучебное 

пространство как 

пространство 

взаимоотношений 

и взаимодействия 

между  людьми  

 

4 

Библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный 

и физический  

доступ к 

информации, 

участвует в 

процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

2 
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информационной 

компетентности 

обучающихся  

путем  обучения 

поиску, анализу, 

оценке и 

обработке  

информации 

Администрация 

школы 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной 

работы, 

осуществляет 

контроль и 

текущую 

организационную 

работу  

 

6 

Социальный 

педагог 

Помогает 

выявлять семьи, 

состоящие в ТЖС, 

оказывает 

поддержку 

трудным детям, 

помогает педагогу 

в воспитании 

учеников с 

отклонениями в 

поведении  

2 
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Организационно-правовые  условия реализации программы:  

  

Реализация  ООП НОО обеспечена пакетом  локальных нормативно-

правовых актов:  

ы;  

 

образовательной программы начального общего        образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 тельности учащихся;  

 

 

  

 

учащихся.  

  

Учебно-методические условия реализации программы:  

Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическим 

комплексам, включённым в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации: «Школа России». По УМК «Перспективная начальная 

школа» заканчивается обучение в 2023году. Во системе общего развития 

Л.В. Занкова преподавание шло экспериментально на федеральном 

уровне. Был издан приказ о присвоении статуса экспериментальной 

площадки федерального государственного автономного учреждения 
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«Федеральный институт развития образования» от 24.06.2016г №198 и 

приказ  федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» «О внесении изменений 

в приказ федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» от 24.06 2016г №198 «О 

присвоении статуса экспериментальной площадки федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» от 08.07.2016г.№ 216. Нашей школе выдано 

Свидетельство о присвоении статуса Экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования», Свидетельство участника 

экспериментальной площадки «Система Л.В. Занкова как научно-

методологическая программа «педагогики развития» в образовательных 

организациях России».     

Все   УМК реализуют системно-деятельностный подход в обучении, 

развитие  предметных и метапредметных результатов, универсальных 

учебных действий. Обеспеченность обучающихся учебниками – 100%;  

 укомплектованность библиотеки печатными образовательными 

ресурсами и электронными образовательными ресурсами (частично);  

обеспеченность фонда дополнительной литературы библиотеки ОУ 

детской художественной и научно-популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями (частично).  

 Школа реализует разнообразные курсы, обеспеченные учебно-

методической литературой и подготовленными кадрами, кружки, 

направленные на развитие познавательных и творческих возможностей 

личности.  В основу выбора положен социальный заказ родителей, 

общества.  

Информационно-технические условия реализации программы  

Информационно-техническую основу информационно-образовательной 

среды составляют: 
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 я сеть;  

 

 

Для реализации ООН НОО кабинеты оснащены следующим 

оборудованием: 

№п/п Место 
Комп. Ноутбук Нетбук Проектор Экран 

Инт. 

доска 
Колонки 

Веб. 

кам. 

документ 

камера 

электрон. 

Микроскоп 

Принт. 

ч\б 

Принт. 

цв. 
Сканер МФУ Копир Телевизор ДВД/Вид. 

Маг-

фон 

Лок. 

сеть 
Интернет 

1 Реакр. 2 этаж             1                 1 1   0 0 

2 Соц. педагог 2           1                       0 0 

3 Библиотека 1                             1 1   1 1 

4 Инноватика 2                                   2 2 

5 1 каб.   1 13 1   1 1   1 7  1     1       1  14 14 

6 2 каб. 1     1 1 1 1       1               0 0 

7 3 каб. 1     1 1   1       1               0 0 

8 4 каб. 1     1 1   1                       0 0 

9 5 каб.   1   1 1   1                       0 0 

10 16 каб. 1 
                   

11 17 каб. 
 

    1 1   1       1   1           12 12 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы:  

Режим работы 

  Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным 

учебным планом, и регламентируется расписанием занятий.    
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Обучение осуществляется в 2  смены.  Продолжительность учебной 

недели: 5-дневная  неделя с двумя  выходными  Продолжительность 

урока  в начальной школе: 

 - в 1 классе – 35 мин (первое полугодие), 40 минут (второе полугодие)  

-во 2 -4  классе — 40 минут;  

-продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

после 2 урока и 4 урока   перемены по  20 минут ; 

- продолжительность учебного года: 

- в 1 классе — 33 учебные недели (1 классе проводятся дополнительные 

каникулы); 

- во 2 -4  классах – 34 учебные недели; 

 - продолжительность обучения: 4 года;  

- обучение осуществляется в очной форме;   учащимся предоставляются 

академические права на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение; допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения.  

3.2.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

обеспечивают:  

1) возможность   достижения   обучающимися   установленных  

Стандартом   требований   к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение:   
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• санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  

(требования  к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

• санитарно-бытовых  условий  (наличие  санузлов,     мест личной 

гигиены и т. д.);  

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,    

учительской, и т.д.);  

• пожарной и электробезопасности;  

• требований охраны труда.   

Данные условия обеспечены наличием в начальной школе  7 кабинетов 

начальных классов, 2  кабинета информатики,  2 кабинета иностранного 

языка,  2 спортивных  зала,  стадион,  столовая,  кабинет педагога-

психолога, где размещена комната психологической разгрузки, кабинет 

социальных педагогов, 2 помещения библиотеки, медицинский кабинет. 

Данные материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащённости учебных и административных помещений, параметрам 

эргономико-дидактической приспособленности материальных условий 

кабинетов в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. Соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся.  

Санитарно-гигиенические условия реализации программы  

Одним из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне является питание обучающихся. Основным 

документом, определяющим требования к организации и режиму 

питания в начальной школе, к работе пищеблока, являются СанПиН 

2.4.2.2821-10. В соответствии с нормативами при организации питания 
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детей должна учитываться продолжительность пребывания 

обучающихся в школе, их возраст и физические нагрузки. Горячее 

питание младших школьников соответствует цикличному меню, 

утвержденному в Роспотребнадзоре. 100% детей всех  классов  

получают горячее питание.  

Проводятся медицинские профилактические мероприятия, оказывается 

медицинская помощь, осуществляется информационное обеспечение по 

вопросам гигиенического обучения и воспитания, профилактики 

заболеваний. Расписание учебных занятий составлено с учетом СанПиН 

2.4.2.2821-10. Предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.  

 Финансовые условия реализации программы          

 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования:  

-обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта;  

- обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

  -отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.        Финансирование реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения.         

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 
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с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения.   

  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Значение стимулирующей доли определяется школой самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

 • базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 

специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах школы. 

 В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах  определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы начального 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 
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передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В соответствии с Уставом школа на основе договоров с родителями 

(законными представителями) может предоставлять платные 

дополнительные образовательные услуги обучающимся, что позволит 

привлекать   в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства для обеспечения  возможности исполнения требований 

Стандарта.  

 Социальное взаимодействие  

 Расположение школы позволяет устанавливать социальное 

сотрудничество с учреждениями социума.  Сложилась система 

воспитательной работы образовательного учреждения, сохраняются 

традиции школы.   Таким образом, в начальном звене образовательного 

учреждения существует система социального взаимодействия, 

направленная на развитие личности каждого обучающегося.  

  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 
процесса и его ресурсного  
обеспечения 

Тематическое и поурочное 
планирование, учебники, 
методическая литература, 
комплекты программно-
методических средств, ресурсы 
сети Интернет 

Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернет, к размещаемой  
информации для участников 
образовательного процесса 
(включая семьи обучающихся), 
методических служб, органов 
управления образованием 

Развитие web-сайта школы, 
электронных журналов, создание 
локальных актов, 
регламентирующих работу 
локальной сети школы и доступ 
участников образовательного 
процесса  к ресурсам Интернета  
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Участниками образовательного процесса в учреждении являются 

учащиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители), Совет старшеклассников, Совет образовательной 

организации.  Образовательное учреждение, реализующее ООП НОО, 

обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей), как участников образовательного процесса, с Уставом и 

другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в  учреждении, с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения.   

 Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников МКОУ  

«Белозерская СОШ им. Коробейникова»  соответствует действующим 

государственным социальным нормативам и требованиям. Здание 

обеспеченно водоснабжением, защищено автоматической пожарной 

сигнализацией. Общая территория учреждения  огорожена, озеленена. 

Выделена хозяйственная зона. Имеются игровые площадки для детей  

младшего школьного возраста. Отопление со своей котельной, газовое от 

единой сети учреждений села. Искусственное освещение: 

люминесцентные лампы ЛБ – 40, лампы накаливания, 

энергосберегающие лампы, уровень освещенности соответствует 

требованиям санитарных правил. Воздушно – тепловой режим: 

соответствует санитарным требованиям. Питьевой режим соответствует 

норме –от центрального водоснабжения села. В школе созданы 

комфортные условия для пребывания обучающихся через разно-

акцентированые пространства (спортивные и развивающие зоны, зоны 

отдыха. Для организации и осуществления образовательной 

деятельности в учреждении имеются: 

 -образовательный центр); 

 

укомплектованы школьной мебелью, соответствующей нормам возраста 

обучающихся.  Обеспеченность  для проведения уроков физической 
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культуры необходимым спортинвентарем составляет 100%. На 

территории Учреждения имеется стадион для проведения уроков 

физкультуры, спортивных игр.  

Учебно-методическое обеспечение.  

Учебно-материальная база ОУ позволяет  организованно проводить 

учебно-воспитательную работу с обучающимися. Все кабинеты 

начальных классов частично соответствуют требованиям учебно-

методического обеспечения кабинета.   В ОУ имеются дидактические, 

демонстративные материалы. Они распределены на предметные группы. 

Часть из них находится в классных  кабинетах, часть в библиотеке. Для 

выполнения практических работ по познанию мира в классах есть 

необходимые пособия:   

-   глобус, теллурий  

-   географические карты,   

-   коллекция семян, плодов,  

 -   муляжи овощей, фруктов,  

 -   коллекция полезных ископаемых,   

-   атласы, контурные карты, 

  -   раздаточный материал.   

Для выполнения программного материала по математике, русскому 

языку, литературе имеется в наличие: 

 -   дидактический материал; 

 -   измерительные инструменты  

-   таблицы по математике, русскому языку; окружающему миру, 

литературному чтению, технологии; 

 -   портреты писателей;  

В  классах имеются компьютеры с мультимедийным оборудованием. 

Классы снабжены магнитными досками, наборным полотном, которые 

служат для демонстрации разных средств наглядности. Кабинеты 

располагают всем необходимым наглядным учебным пособием  для 
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выполнения практической части учебного плана. Оснащенность 

составляет 90%.   

Оборудование  пополняется по мере поступления бюджетных и 

внебюджетных средств. Большая часть книжного фонда, методической 

литературы хранится  в библиотеке  школы, а учебно-методические 

пособия в классных кабинетах.   Материально – техническая база  школы  

на 90 % соответствует Федеральным требованиям к образовательным 

учреждениям в условиях перехода на ФГОС НОО. Выше среднего уровень 

информационно-образовательной среды школы:   

- информационно – образовательный центр (интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы, система контроля качества «Прокласс», 

Система лабораторий «Пролог», цифровые микроскопы, веб-камера, 

фотоаппараты, документ-камера)  

  - все кабинеты для начальных классов, оснащены компьютерами, 

мультимедийными проекторами, экранами;    

 - доступ  к сети Интернет в  кабинете информатики ,в 3 учебных 

кабинетах.   

-  наличие электронной почты, web- сайта, интерактивного кабинета.  

3.3 Психолого-педагогические условия реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования  

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих: 

 • преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения       
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  Психолого-педагогическое сопровождение решает следующие задачи: 

 - систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребёнка 

и динамику его психологического развития в процессе школьного 

обучения; 

 - формировать у обучающихся способность к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 

 - создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. Можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: 

 - индивидуальное;  

-  групповое, на уровне класса; 

 -  на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются, • диагностика, направленная на выявление особенностей 

статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с 

ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

 • сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 • психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  
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• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 • развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей.  

  

Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО 

  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях В 

соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные 

усилия для решения ряда проблем. Среди них: 

 

части педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах 

реализации новых образовательных стандартов в условиях повышения 

самостоятельности учреждений;  

соответствия целям и направлениям модернизации образования; 

 требованиями ФГОС уровень развития 

школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием;  

 

  

Направление мероприятий  
 

Мероприятия  
 

Сроки 
реализации  
 

I. Нормативное 
обеспечение введения 

1. Разработка на основе примерной 
основной образовательной 

Ежегодно   
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Стандарта  
 

программы начального общего 
образования изменений в ООП НОО 
МКОУ  « Белозерска СОШ им. 
Коробойникова »  
 

2. Утверждение изменений в ООП 
НОО МКОУ  « Белозерская СОШ им. 
Коробейникова»  
 

По мере 
необходимости  
 

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы Учреждения 
требованиям Стандарта  
 

Постоянно 

 4. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии со Стандартом  
 

Январь 
(ежегодно) 

 5. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам 
инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости 
учебного процесса   
 

По мере 
необходимости  
 

 Разработка:  
рограмм; 

 

предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
  

 
 

Май, июнь, август 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
Стандарта  
 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования  
 

Июнь-июль  
 

2. Внесение изменений в локальные 
акты, регламентирующие 
установление заработной платы 
работников Учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 

По мере 
необходимости  
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порядка и размеров премирования  
3. Составление плана финансово-
хозяйственной деятельности, 
внесение в него изменений   
 

 
 
 
Декабрь, по мере 
необходимости  
 

III. Организационное 
обеспечение введения 
Стандарта  
 

1. Обеспечение координации 
деятельности субъектов 
образовательного процесса, 
организационных структур 
Учреждения по подготовке и 
введению Стандарта  
 

На начало 
учебного года  
 

 2. Разработка и реализация модели 
взаимодействия Учреждения и 
учреждений дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности  
 

 

 3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов  
внеурочной деятельности  
 

Август   
 

 4. Привлечение  Совета школы к 
проектированию ООП НОО  
 

Постоянно   
 

IV. Кадровое обеспечение 
введения Стандарта  
 

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации Стандарта  
 

В системе  
 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников Учреждения в связи с 

введением Стандарта  

 

Сентябрь, в 
течение года  
 

3. Разработка (корректировка) плана 
методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения Стандарта  
Август (ежегодно)  
 

Август 

4. Повышение квалификации В течение года  
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педагогическими работниками 
Учреждения 

 

 5. Аттестация педагогических 
работников Октябрь-май  6. 
Повышение заработной платы 
учителей в соответствии с 
нормативноправовыми 
документами  
 

 

V. Информационное 
обеспечение реализации 
ФГОС  

1. Размещение на сайте Учреждения 
информационных материалов о 
реализации ООП НОО  
 

Постоянно   
 

 2.Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
ФГОС и внесения изменений,  
дополнений в содержание ООП 

Постоянно 

 3.Обеспечение публичной 
отчётности школы о ходе и 
результатах освоения ФГОС  

Июнь 

 4.Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
 -по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
 - по организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 
-по использованию ресурсов 
времени для организации 
домашней работы обучающихся;  
- по использованию 
интерактивных технологий  и т.д.  

 

 
В  течение года  
 

VI. Материально-
техническое обеспечение 
реализации ФГОС 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС 
начального общего образования  

 

Апрель   
 

2. Приобретение оборудования 
(учебно-лабораторное, 
компьютерное оборудование) в 
соответствии с требованиями ФГОС 

По мере 
поступления  
 

3. Текущий ремонт с целью 
обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья 
обучающихся.  

ежегодно  
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4. Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 
Учреждения 

постоянно  
 

5. Пополнение фондов библиотеки 
Учреждения печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами  

 

По запросам 
субъектов 
образовательн 
ого процесса и по 
мере 
поступления  
 

6. Увеличение пропускной 
способности и оплата интернет-
трафика, обновление программного 
обеспечения и приобретение 
электронных образовательных 
ресурсов  

 

По мере 
финансирован ия  
 

7. Наличие доступа Учреждения к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах 
данных 

 
 
Постоянно   
 

8. Осуществление мер, 
направленных на энергосбережение 
в системе общего образования  

 

постоянно  
 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и 

объемов расходования средств позволят достичь следующих 

результатов:  

- завершена подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей 

начальных классов, 100% руководящих работников школы  и 100% 

учителей-предметников.  

Будет широко использована возможность изучения опыта других 

образовательных учреждений в области инновационных 

образовательных и современных управленческих технологий;  

ученической мебели, соответствующей требованиям СанПиН, 
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учебниками и художественной литературой, учебно-лабораторным, 

спортивным и учебно-производственным  оборудованием, наборами 

электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуальных 

лабораторий;  

продвинуться в решении задач снижения потребления энергоресурсов и 

реинвестировать высвобождающиеся средства в развитие Учреждения;  

среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике 

учащихся начальных классов;  

новленном порядке первую либо 

высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности учителей составит не 

менее 100%;  

и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в 

общей численности учителей не менее 100%;  

- энергетических 

ресурсов - положительная.  

  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских 

кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и 

повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач: 

 

соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 
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и оценки качества их труда; 

 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

 

школьных библиотек учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС; 

  

 

 

 

школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

 

электронных журналов и дневников.   

 Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Информационное сопровождение мероприятий комплекса 

мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое 

внимание будет уделено информационному сопровождению реализации 

ООП НОО непосредственно в Учреждении. Результатом реализации ООП 

НОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, 

учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 
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общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований 

к его качеству; 

 и учителей школы в 

использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

 

образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, 

так и на муниципальном уровне за Отделом образования администрации 

Белозерского района Курганской области.  

 Организация управления реализацией основной образовательной 

программы осуществляется по следующему алгоритму: 

 1) назначение ответственных за реализацию подпрограмм «Программы 

формирования универсальных учебных действий», «Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

образования», «Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни», «Программы коррекционной работы»;  

2) организация совместно с Советом школы системы общественной 

экспертизы реализации Основной образовательной программы;  

3) организация информирования родителей о реализации  Основной 

образовательной программы; 

 4) создание системы оценки результатов освоения Основной 

образовательной программы;  

5) подведение итогов выполнения Основной образовательной 

программы на заседаниях высшего органа управлением 

образовательного учреждения. 

  ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Четверти Сроки Количеств

о учебных 

недель 

Каникул

ы 

Сроки Количеств

о 

календарн

ых дней 

Допол. 

каникул

ы для 1-х 

классов 

I с 02.09.19 по 

01.11.10.19 

9 недель 

  

Осенние с 04.11.19 

по 10.11.19 

7   

II с 11.11.19 по 7 недель Зимние с 30.12. 19 14   
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27.12.19 по 

12.01.2020 

III с 13.01.20 по 

20.03.20 

10 недель 

 

Весенние с 23.03.20 

по 31.03.20 

9 С 

05.02.2020

по 11.2020 

 

IV 

Где школа 

является 

пунктом 

ППЭ 

с 01.04.20 по 

25.05.19 

8 недель  Летние С 26.05.20 

по 31.08.20 

98   

IV 

Для 

филиалов 

с 01.04.20 по 

27.05.19 

8 недель  Летние С 26.05.20 

по 31.08.20 

96  

Итого   34 недели 

 

    30 + 98 

(96) 

  

Окончани

е 

учебного 

года 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 

Последний 

звонок и 

выпускные 

вечера 

Летние 

каникулы 

Для 1-8,10 

классов: 

  

25.05.2020 
  

Для 9, 11 

классов: 

  

22.05.2020 
  

Для 5-8, 10 

классов: 

с 12.05.20-

20.05.20 

 (без 

прекращения 

образовательног

о процесса по 

формам, 

утвержденным 

педагогическим 

советом) 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

обучающихся 9 и 11 

классов проводится за 

рамками учебного года в 

мае-июне 2019 года. 

Сроки проведения ГИА 

устанавливаются 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации.  

Выпускные вечера: 

после окончания 

Государственной 

итоговой аттестации в 

2020 году. 

Последний 

звонок 

 для 

выпускников 

9,11 классов –

22.05.20 
Вручение 

аттестатов для 9, 

11 классов по 

специальному 

плану 

 

Для 1-4 классов: 

 с 25.05. 2020 
Для 5-8, 10 

классов: 

 с 25.05.2020 

Филиалы: с 

28.05.2020 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

-  в 1-х классах - 33 учебные недели; 

-  во 2-11-х классах - 34 учебные недели. 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2019/2020 учебный год начинается 02 сентября 2019 года и заканчивается 25 мая 2020 

года (филиалы – 27.05.2020) 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: 
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-  на уровне начального общего и основного общего образования - за четверти, 

годовая; 

-  на уровне среднего общего образования - за полугодия, годовая. 

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2019/2020 учебном году. 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне - на два 

полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарный 

день. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней). 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

-  5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 11-х классах; 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Обучение 1-х,3-х,5-х,9-11-х  классов осуществляется в первую смену. 

Обучение 2-х,4-х,6-х-8-х  классов осуществляется во вторую смену. 

 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00,  

Пересменка - санитарная уборка кабинетов с 14-00. Начало учебных занятий на вторую 

смену в  12-50  ( 2,4 кл.)),14.20 (6-8кл.) 

Продолжительность уроков (академический час): 

- Обучение в первых классах организуется  в первую смену при пятидневной 
неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 
дополнительными недельными каникулами с 05.02.19 по 11.02.19 при традиционном 
режиме обучении. В 1 классах в сентябре, октябре для снятия статического напряжения 
используется на четвертых уроках не классно-урочная система, а иные формы организации 
учебного процесса: игры, театрализации, экскурсии, импровизации и т.п. 

- 2- 11-е общеобразовательные классы - 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая 

смена). 

                                                    Расписание звонков  в 1-4 классах 

- 1 смена 

Урок Время Пятница 

Зарядка 8-00 – 8-10 8-00 – 8-10 

Первый урок 8-10 – 8-50 8-10 – 8-50 

Второй урок 9-10– 9-50 9-10– 9-50 

Третий урок 10-10– 10-50 10-10 – 10-50 

Четвертый урок 11-00-11-40 11-00-11-40 
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Пятый урок 11-50 – 12-30  

                                   2 смена  

Первый урок 12-50 – 13-30 12-00 – 12-40 

Второй урок 13-50 – 14-30 13-00 -13-40 

Третий урок 14-50 – 15-30 14-00 – 14-40 

Четвертый урок 15-40 - 16-20 14-50 -15-30 

Пятый урок 16-30 -17-10  

 

Расписание звонков 1 классов на 2019-20 учебный год 

- 1 полугодие 

Урок Время 

Зарядка 8-00 – 8-10 

Первый урок 8-10 – 8-45 

Второй урок 9-10– 9-45 

Третий урок 10-10 – 10-45 

Четвертый урок (вторая четверть) 11-00-11-35 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:  

- для 1-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

при пятидневной учебной неделе и составляет: 

 

Классы 1абвг 

Максимальная нагрузка* 21 час 

 

 

- для 2-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 

неделе и составляет: 

Классы 2абв 3абвг 4абв 

Максимальная нагрузка 23 часов 23 часов 23 часов 

 

- для 5-11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и составляет: 

 

 

Классы 5а,б,в,г 
6а,б,в 

7а,б,в 
8а,б,в 

9а,б,в 
10 11 

Максимальная 

нагрузка 

 
29 часа 

 
30 часа 

 
32 часов 

 
33 часов 

 
33 часов 

 
34 часов 

 
34 часов 
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*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обяза-

тельную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

-  для обучающихся 1 -х классов - не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

-  для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков  

-  для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

-  для обучающихся 7 -11-х классов - не более 7 уроков. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего кон -

троля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся регламентируются По -

ложением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, утверждённым реше-

нием Педагогического совета МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова».  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (5-8-

х, 10-х) проводится без прекращения общеобразовательного процесса с 12. 05. 2020 по 

20.05. 2020. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). 

 

Общий режим работы МКОУ 

«Белозерская СОШ им. Коробейникова» 

МКОУ «Белозерская СОШ им. Коробейникова» открыта для доступа в течение 5 дней в 

неделю с понедельника по ПЯТНИЦУ, выходным днем является воскресенье. 
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В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

МКОУ«Белозерская СОШ им. Коробейникова»  не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год регла-

ментируется следующими документами: Приказы директора школы: 

-  О режиме работы школы на 2019/2020 учебный год; 

-  Об организации питания; 

-  Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

-  О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписание: 

-  уроков; 

-  факультативных занятий, элективных курсов, курсов по выбору;  

-  занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.);  

 Графики дежурств: 

-  классных коллективов; 

- дежурных администраторов 

-  

График работы администрации и специалистов (приемные дни для родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Директор  07-30.- 19.20     
Заместители 
директора 

07-30.- 19.20 9.00-17.00 07-30.- 19.20 07-30.- 19.20 07-30.- 19.20  

Психолог  10.00-13.00  10-13.00   
Социальный 
педагог 

9.00 -11.00  12.00-14.00 9.00-14.00   
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