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1. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися  ООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

                                   1.1.   Пояснительная  записка  
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

Образовательная программа) МБОУ СОШ имени Героя Социалистического Труда Саламгери 

Кокаева  с. Хумалаг  разработана коллективом педагогов на основании: 

- Федерального  закона  «Об образовании   в Российской Федерации»; 

- Приказа № 373 от 6.10.2009 Министерство образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (в редакции от 22 сентября 2011 года); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»»; 

 - Сан ПиН 2.4.2. 2821-10; 

 - Конвенции о правах ребенка; 

 - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 - Устава ОУ; 

 - Локальных нормативно-правовых документов. 

Образовательная программа разработана  с учетом предложений «Примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения, Начальная школа»  (М.: 

Просвещение, 2011 г.)  

Тип школы. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Саламгери Кокаева   

с. Хумалаг». 

Юридический адрес: 363012 РСО – Алания, Правобережный район, с. Хумалаг,                                      

 улица имени Олега  Бежаева, 2  

Телефон:  4-53-57 (886737) 

E-mail: humalag777@list.ru 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

   - Закон РФ «Об образовании»; 

   - Устав ОУ; 

   - Конвенция прав ребёнка; 

   - Типовое положение об образовательном учреждении. 

   - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия 15ЛО1 

№ 0001596 регистрационный номер № 2646 от 03.06.2019г. выдана  бессрочно Министерством 

образования и науки РСО - Алания на правоведения образовательной деятельности.   



    -  Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1192  от 19 

июня  2019 года. 

Учредитель: администрация местного самоупраления Правобережного района. 

Директор  МБОУ:  Битиева  Эльвира  Захаровна  

 Количество обучающихся в начальной школе: 149 чел.  

Разработчики программы: педагогический коллектив школы.  

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, 

призванных обеспечивать развитие системы  образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

   Основная образовательная программа  начального образования МБОУ  СОШ имени Героя 

Социалистического Труда Саламгери Кокаева с. Хумалаг  разработана   в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования к структуре основной  образовательной программы. Она определяет содержание, 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры  обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы  для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

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  окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающей в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе.    

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

11лет): 

 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, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 

 

 

 



 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

 
Миссия школы: организация образовательного процесса, способствующего становлению 

социально ответственной, критически мыслящей поликультурной личности, члена гражданского 

общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях непредсказуемо 

изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и 

готового  к его продолжению в течение всей жизни.  

Реализация миссии школы направлена на то, чтобы школа стала Центром духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Цель школы: формирование компетентностной личности, способной к непрерывному 

образованию.  

Стратегические задачи школы: 

1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, направленных на 

формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

2. Организация  образовательной среды для проявления   компетентности участников образовательного 

процесса. 

3. Обеспечение качества  образования МБОУ СОШ имени Героя Социалистического Труда Саламгери 

Кокаева с. Хумалаг в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам 

начального, основного, среднего (полного) общего образования. 

Стратегические направления работы школы: 

1. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым государственным 

образовательным стандартам (ФГОС). 

2. Обновление  воспитательной системы  в соответствии с проектом «Наша новая школа»: 

- Организация новых форм внеурочной деятельности. 

3. Создание системы поддержки талантливых детей: 

4. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования  в соответствии с 

требованием новых  государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

5. Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая школа» 

 

   Целью реализации основной образовательной  программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений и навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

      К числу планируемых результатов освоения основной  общеобразовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность 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; 

 метапредметные результаты – освоение обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные; 

 предметные результаты: освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного  познания, лежащая в основе современной научной картины  

мира. 

 



Задачи:  

1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта.   

2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания  

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы.  

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     в  

соответствии с  планируемыми результатами.   

В основе реализации  основной образовательной программы МКОУ  СОШ  

имени Героя Социалистического Труда Саламгери Кокаева с. Хумалаг лежит 

 системно-деятельностный  подход, который предполагает: 

      * воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики задачам построения демократического общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального поликультурного и 

поликонфессиального состава российского  общества; 

      *переход к стратегии социального проектирования и конструирования  в системе 

образования на основе разработки содержания и  технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

      * ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент  

Стандарта,  где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных  

учебных действий, познания  и освоения мира составляет   и основной результата образования; 

      *признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия  участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

      *учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

      *обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного среднего 

(полного) общего образования; 

      *разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  (включая одарённых и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих  рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного  сотрудничества и расширение зоны  ближайшего развития. 

     Важнейшей частью  основной образовательной программы  является  учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: образовательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую   в том числе 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких  формах,  как  

экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

 Основная образовательная  программа  МКОУ СОШ имени Героя Социалистического Труда 

Саламгери Кокаева с. Хумалаг предусматривает: 

 

 

 



 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного  типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды при приобретения опыта реального  управления и действия. 

    В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется: 

       * становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

       * формирование  основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать  с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

       * духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных  установок, национальных  ценностей; 

       * укрепление физического и духовного здоровья  обучающихся. 

 Стандарт  ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"): 

        * любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

        * уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

        * любознательный, активно и заинтересованно познающий  мир; 

        * владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

        * готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

        * доброжелательный, умеющий слушать и слышать  собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;   

   * выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

1.2.Планируемые  результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед ним 

задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, 

контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать  



 

самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. 

Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях соответствующего 

обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

• автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие, 

• гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению, 

• функционирование в социально гетерогенных группах. 

   К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО  младший школьник 

сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

• в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении 

времени события, последовательности событий); 

• в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного мнения), 

организации семейных и школьных праздников и пр.); 

• в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 

литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных 

произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и 

музыкальных произведений, создании несложных выразительных художественных 

произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

• в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — 

определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 

экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), 

осуществления своей цели; 

• в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; 

несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для 

решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; 

пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать 

материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических 

средств); 

•  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать 

и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому 

в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

• в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на 

природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

• в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, 

простейшее планирование и т.д.). 

 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе: 

 1.В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

• умение отличать известное от неизвестного; 



• умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

• умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 

 

 

 

• находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, 

словарях, справочниках и пр.) 

    2.В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных 

задач; 

• умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

• умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

• умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное 

по отношению к предстоящей задаче; 

• способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства),  выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

• способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления. 

            3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

• правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо 

от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного 

текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект 

наблюдения; 

• классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

• представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

• читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

• читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 

• находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

• следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности; 

• работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 

           4. В отношении саморазвития (учебная образовательная) компетентность: 

способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала 

для тренировки и подготовки творческих работ; 



• способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию 

сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с 

новыми условиями действования; 

• определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы; 

• обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

• уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, 

определять объем таких заданий, способы их выполнения; 

•  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 

рамках действия освоенными способами;  

• определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 

• сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

 Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  курсах (дисциплинах), 

образовательных модулях, оценивается через основные предметные грамотности 

(компетентности)  в виде  установления уровня освоения младшими школьниками культурных 

(т.е. исторически сложившихся в человеческой  культуре) средств и способов действий, 

позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а 

также  продолжить обучение на последующих ступенях общего образования. 

      Основными  предметными  грамотностями (предметными компетенциями), 

обеспечивающими начальное общее  образование, а также  ключевые компетентности 

представлены в  таблице 1.  Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью 

овладения учащимися учебными  действиями и умениями. Основные группы действий, 

обеспечивающие предметные грамотности, а также  ключевые компетентности приведены в 

таблице 1.  

       В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и ключевых  

компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  школьника. Личностные 

результаты  освоения ООП  начального общего  образования  должны отражать: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• истории и культуре других народов;  

 

 



 

 

 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Образовательные  результаты младших школьников после второго года  обучения 

1.Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности 

между ступенями  образования 

 

Образовательная  

инициатива 

Образовательная  

самостоятельность 

Образовательная  

ответственность 

   сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

   интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

   сформированность 

социальных мотивов;  

   стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

   сформированность учебных 

мотивов; 
   стремление к выполнению 

моральной нормы 

 уметь выполнить без 

взрослого определенное 

учебное  задание (задания): 

определить его  объем, темп 

и время выполнения. 

 возможность  самому 

учащемуся предъявить на 

оценку взрослому 

(сверстнику) свою работу, 

предложить ее на 

публичную «доску 

достижений» 

      

 

II. Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и 

измерение  

величин 

1.2. Числа  и 

вычисления 

1.3. Зависимости между 

величинами 

1.4. Геометрический 

материал 

• измерять и 

строить 

величины в 

разных системах  

счисления; 

• по схеме 

отмерить 

величину, 

• сравнивать 

многозначные 

числа в одной 

системе 

счисления, 

представлять их 

в виде суммы 

разрядных 

• решать задачи на 

отношение «частей и 

целого» и разностное 

сравнение величин; 

• решать уравнения  вида: 

а+х=в, х+а=в, 

а – х = в, х-а = в; 

• описывать зависимости 

• вычислять длину 

ломанной линии, 

периметр  

многоугольника. 



используя 

промежуточную 

мерку, измерить 

данную 

величину с 

помощью 

промежуточной  

мерки и 

представить  

результат 

измерения  в 

виде схемы 

слагаемых; 

• выполнять 

сложение и 

вычитание 

многозначных и 

именованных 

чисел; 

• выполнять 

умножение и 

деление чисел с 

помощью  

числовой 

прямой; 

между величинами на 

различных 

математических языках 

(представление 

зависимостей между 

величинами на чертежах, 

схемах, формулах) 

2. Естественнонаучная  грамотность 

2.1. Материальный  объект как 

система признаков и свойств 

2.2. Процессы и их условия 

• использовать  простые  

измерительные приборы и 

порядковые измерительные шкалы 

(весы, часы, линейка, термометр, 

шкала Бофорта, Мооса и пр.); 

• проводить прямые и косвенные 

измерения характеристик объектов 

и процессов (измерение величин и 

оценка условно измеряемых 

характеристик с помощью простых 

приборов и шкал-измерителей) 

• определять последовательности действий для 

достижения практического результата; 

• описывать результат опыта, отображенного на 

схематическом рисунке; 

• проводить интерпретацию результата простого 

опыта, отображенного на схематическом рисунке 

(вывод из опыта); 

•  планировать конкретный опыт 

(противопоставление экспериментального и 

контрольного объекта и условий в соответствии с 

гипотезой эксперимента и уравнивание остальных 

условий; выбор экспериментального и контрольного 

объектов в соответствии с данной гипотезой); 

• планировать проверку гипотезы об условиях; 

• различать наблюдение и эксперимент как  

разных способов получения ответов на вопросы об 

окружающем  мире. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение 

 «звук-буква» - 

орфографическое 

действие 

3.2. Слово, его значение, 

звучание и написание 

3.3. Высказывание и его 

оформление в письменной  

речи 

• использовать 

признаки сильных и 

слабых позиций 

гласных и согласных 

(парных по 

звонкости-глухости) 

звуков; 

• устанавливать  типы 

орфограмм по 

позиции звука 

(орфограммы слабых 

и сильных позиций); 

• овладеть  общим 

• членить слова на значимые  

части (морфемы); 

• определять значения слова по 

морфемному составу и по 

контексту; 

• сравнивать  языковые 

единицы по форме и 

значению (лексическому и 

грамматическому); 

• объяснять значения слова 

при помощи однокоренного 

слова; 

• строить  ряд слов и 

• записывать под диктовку текст 

35-45 слов с изученными 

орфограммами; 

• подбирать заголовок к тексту, 

отражающий его тему или 

основное сообщение 

(основную мысль); 

• письменно излагать 

содержание несложного 

повествовательного  текста (с 

пропуском  неизученных 

орфограмм); 

• самостоятельно составлять  



способом проверки 

орфограмм  слабых 

позиций (приведение 

звука к сильной 

позиции в той же 

значимой части 

слова); 

• проверять 

орфограммы  слабых 

позиций (безударные 

гласные, согласные 

парные по звонкости-

глухости) в корне 

слова  путем его 

изменения или 

подбора 

однокоренных слов; 

• проверять изученные 

орфограммы  

сильных позиций 

словоформ с чередующимися 

звуками (подбор 

однокоренных слов и 

изменение формы слова); 

• определять  с помощью 

толкового словаря 

лексическое значение слова; 

• использовать 

орфографический словарь; 

текст повествовательного 

характера с опорой на 

собственные наблюдения (с 

пропуском неизученных 

орфограмм) 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое 

освоение  работы  

в позиции 

«чтеца» 

4.2. Практическое  

освоение  работы в 

позиции 

«читателя-

критика» 

4.3.Практическое  

освоение  работы в 

позиции «автора-

художника», 

«автора-

публициста» 

4.4. Практическое  

освоение работы в 

позиции «теоретика» 

• выразительно 

читать 

прозаические 

(55-60 слов в 

минуту) и 

стихотворные 

текстов; 

• давать 

критическую 

оценку детского  

чтения. 

 

 

• вычитывать 

характер героя в 

побасенках; 

• вычитывать 

характер героя, 

точки зрения  

героя, 

рассказчика, 

автора в 

эпических 

текстах; 

• вычитывать 

настроения героя 

в лирических 

текстах; 

• давать 

критическую 

оценку детским  

сочинениям 

• выражать точки 

зрения, 

настроения, 

внутреннего  

мира героя в 

индивидуальных 

сочинениях; 

• выражать свою 

точку зрения на 

значимые для 

второклассников 

жизненные  

явления в 

индивидуальных 

письменных  

сочинениях; 

• иметь  представление о 

типах  рассказчиков 

(рассказчик-герой и 

рассказчик-

повествователь в эпосе); 

• иметь представление о 

точке зрения 

 

 

 

 

 



 

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  

компетентностей  

  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании 

ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная 

(образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

• проводить 

рефлексивный 

контроль 

за выполнением 

способа  

действия/средства; 

• определять  

критерии для 

оценки результатов 

деятельности и 

производить 

оценку; 

• определять 

«дефицит» в 

знаниях и умениях 

по теме на основе 

оценки учителя; 

• осуществлять 

отбор заданий для 

ликвидации 

«дефицита» и 

планировать их 

выполнения, 

определяя темп и 

сроки; 

• определять 

границы 

собственного  

знания/незнания и 

осуществлять 

запрос на 

недостающую 

информацию 

(инициирование 

учебного  

взаимодействия со 

взрослым); 

 

 

 

 

 

 

• оформлять 

свою мысль в 

форме 

стандартных 

продуктов 

письменной 

коммуникации 

простой 

структуры; 

• излагать ответ 

на вопрос с 

соблюдением 

норм  

оформления 

текста; 

• отвечать на 

вопросы, 

заданные на 

уточнение и 

понимание; 

• начинать и 

заканчивать 

разговор в 

диалоге в 

соответствии с 

нормами; 

• отвечать на 

вопросы и 

задавать 

вопросы в 

соответствии с 

целью и 

форматом 

диалога; 

• строить  

самостоятельно 

коммуникацию 

в группе на  

основе 

заданной  

 

 

 

• проводить 

наблюдение/эксперим

ент по плану в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

• воспринимать  

основное  содержание  

фактической/оценочно

й информации в 

монологе, диалоге, 

дискуссии (в группе), 

определяя  основную 

мысль, причинно-

следственные  связи, 

отношение 

говорящего  к 

событиям и 

действующим лицам; 

• пользоваться 

толковым и 

орфографическим 

словаре при 

возникновении  

необходимости; 

• извлекать и 

систематизировать  

информацию по двум 

и более  заданным 

основаниям; 

• точно излагать 

полученную 

информацию; 

• задавать вопросы, 

указывая на 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

• находить вывод и 

аргументы в  

 

 

 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве (выборе 

цели передвижения, 

планировании 

маршрута и др.) и 

времени (определении 

времени по часам в 

часах и минутах, 

определении времени 

события, 

последовательности 

событий); 

• получать 

ответы на 

возникающие у детей 

вопросы об 

окружающем мире — 

определении 

подходящего способа 

получения ответа 

(самостоятельное 

наблюдение, 

экспериментирование, 

поиск информации в 

разнообразных 

информационных 

источниках), 

осуществления своей 

цели; 

• осуществлять 

уход за своим телом 

по мере 

необходимости — 

осуществлять 

поддерживающие 

гигиенические 

мероприятия,  

 

 



• определять 

возможные ошибки 

при выполнении 

конкретного  

способа  действия и 

вносить 

коррективы; 

• сравнивать свои 

сегодняшние и 

вчерашние  

достижения; 

• иметь 

собственную 

точку зрения и 

аргументировано 

ее отстаивать; 

• определять 

последовательнос

ть действий для 

решения 

предметной 

задачи, 

осуществлять 

простейшее 

планирование 

своей работы; 

• сопоставлять 

свою оценку с 

оценкой другого 

человека 

(учителя, 

одноклассника, 

родителей); 

осуществлять 

свободный выбор 

продукта, 

предъявляемого 

«на оценку» 

учителю и классу, 

назначая 

самостоятельно 

критерии 

оценивания 

процедуры 

группового  

обсуждения; 

• организовывать 

деятельность 

внутри группы, 

распределяя 

между собой 

«роли»; 

• понимать 

позиции разных 

участников 

коммуникации 

и продолжать 

их логику 

мышления 

уметь 

презентировать 

свои достижения 

(превращать 

результат своей 

работы в 

продукт, 

предназначенный 

для других); 

 

  

 

предложенном 

источнике информации; 

работать с 

модельными 

средствами 

(знаковыми, 

графическими, 

словесными) в 

рамках 

изученного 

материала. 

 

 

закаливающих 

процедур, уметь 

почувствовать и 

осознать симптомы 

начинающейся 

болезни (в том числе, 

обращении за 

помощью к 

взрослому в нужный 

момент), 

осуществлять 

простейшие 

саморегуляции, 

самообслуживания; 

• осуществлять 

учебную работу в 

школе (в классе, 

группе, паре, 

разновозрастных 

группах, 

индивидуально) и 

самостоятельной 

учебной работы 

(выбор занятия, 

самоорганизация, 

простейшее 

планирование и т.д.). 

 

 

 

 

 

Образовательные  результаты младших школьников после третьего и четвёртого  года  

обучения 

1.Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения 

преемственности между ступенями  образования 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная  инициатива Образовательная  

самостоятельность 

Образовательная  

ответственность 

   сформированность 

познавательных мотивов –  

 

интерес к новому; 

   интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

   сформированность 

социальных мотивов;  

   стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

   сформированность учебных 

мотивов; 
   стремление к выполнению 

моральной нормы 

 уметь выполнить без 

взрослого определенное 

учебное  задание (задания): 

определить его  объем, темп и 

время выполнения; 

ставить цели, адекватные  

заданной проблеме. 

 возможность  самому 

учащемуся предъявить на 

оценку взрослому 

(сверстнику) свою работу, 

предложить ее на 

публичную «доску 

достижений» 

 

II. Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и 

измерение  

величин 

1.2. Числа  и 

вычисления 

1.3. Зависимости между 

величинами 

1.4. 

Геометрический 

материал 

• использование 

начальных 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений 

• овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

перерасчёта, 

прикидки и оценки, 

записи и 

выполнения 

алгоритмов 

• 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 

• умение 

исследовать и 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры, работать 

со схемами и 

диаграммами. 

2. Естественнонаучная  грамотность 

2.1. Материальный  объект как система 

признаков и свойств 

2.2. Процессы и их условия 

• понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

• сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной 

жизни. 

*освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве).  

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук- 3.2. Слово, его значение, 3.3. Высказывание и его 



буква» - 

орфографическое 

действие 

звучание и написание оформление в письменной  

речи 

производить звуковой и 

звуко-буквенный разбор 

слова; уметь делить слова 

на слоги, определять 

ударный слог, определять 

последовательность 

звуков и букв в слове, 

характеризовать  звуки; 

производить морфемный 

разбор ясных по составу 

слов; подбирать 

однокоренные слова 

разных частей речи.  

 

• распознавать части речи и их 

грамматические признаки; 

изменять имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы по 

числам; склонять в 

единственном числе имена 

существительные; имена 

прилагательные по родам в 

единственном числе;   глаголы 

по временам и в прошедшем 

времени по родам. 

• определять тему текста, 

его основную мысль, 

подбирать заголовок к 

тексту, делить текст на 

части, под руководством 

учителя и самостоятельно 

составлять план, 

устанавливать связь 

предложений в тексте, 

связь частей текста; уметь 

производить 

высказывание и 

оформлять его в  

письменной  речи.  

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое 

освоение  работы  

в позиции «чтеца» 

4.2. Практическое  

освоение  работы в 

позиции «читателя-

критика» 

4.3.Практическое  

освоение  работы в 

позиции «автора-

художника», 

«автора-

публициста» 

4.4. Практическое  

освоение работы в 

позиции «теоретика» 

понимать 

содержание  

текста и подтекст 

более сложных 

по 

художественному 

и смысловому  

уровню 

произведений; 

выявлять 

отношение 

автора к тому, о 

чём ведётся речь, 

и осознавать 

собственное к 

тому, что и как 

написано;  

составлять образ 

слова по его 

элементам; 

овладевать 

способом чтения 

«по догадке».  

• делать подробную 

характеристику  

персонажей и их 

взаимоотношений, 

ссылаясь на текст; 

выделять главное  

и второстепенное с 

позиции «читателя-

критика» в более 

насыщенных 

информацией 

текстах, чем в 

предыдущем 

учебном году . 

• озаглавливать 

иллюстрации и 

тексты; уметь 

оформить 

иллюстрации к 

прочитанному 

тексту. 

• выявлять такие 

языковые средства 

как сравнение, 

эпитет, 

олицетворение 

повтор, 

звукозапись и 

определять их  

функции в 

художественной 

речи, соотносить 

содержание 

произведения с 

языковыми 

средствами.  

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение 

работы в позиции «автора-

технолога» 

5.2. Практическое 

освоение работы в 

позиции «автора-

художника» 

5.3. Практическое освоение 

работы в позиции 

«художника-критика» 



 

*овладение элементарными 

практическими  умениями и 

навыками в различных  видах 

художественной деятельности; 

*приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработке материалов 

в позиции «автора – 

технолога» 

 

*овладение 

практическими  умениями 

и навыками  в  

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства в  позиции 

«автора-художника» 

 

*приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания 

предметной и информационной 

среды и умений применять их 

для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно -

конструкторских задач  в 

позиции «художника-критика» 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  

компетентностей (методом  добавления) 

 

 Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей: 

Учебная (образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

• Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного  

способа действия и условий 

задачи и вносит коррективы; 

• Самостоятельно  без оценки 

учителя устанавливать 

собственный «дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, соотнося 

его  со схемой  действия (т.е. 

только  после выполненного  

задания); 

• Определять причины  своих и 

чужих  ошибок и подбирать из 

предложенных  заданий тех, с 

помощью которых  можно 

ликвидировать выявленные 

ошибки; 

• Перед решением задачи может  

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает 

лишь факт – знает он решение 

или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов  действий; 

• Высказывать предположения 

о неизвестном, предлагать  

способы проверки  своих 

гипотез, инициировать прииск 

и пробы известных 

(неизвестных)  способов 

действий/средств 

• осуществлять  письменную 

коммуникацию: 

- оформлять свою мысль в 

форме текста и 

вспомогательной графики, 

заданных  образцом; 

- определять  жанр и структуру  

письменного документа (из 

числа известных форм) в 

соответствии с поставленной 

целью коммуникации; 

• уметь публично 

представлять свои 

достижения  и результаты: 

- готовить  план  выступления 

на основе заданной цели; 

- использовать  паузы для 

выделения смысловых блоков 

своего  выступления; 

- использовать вербальные и не 

вербальные средства для 

выделения смысловых блоков 

своего  выступления; 

• уметь вести устный диалог и 

полилог: 

- высказывать  мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение  партнера в рамках 

диалога, относится  к мнению 

партнера, углублять 

аргументацию; 

• участвовать  в продуктивной  

групповой коммуникации: 

• осуществлять 

планирование  

информационного  

поиска: 

- указывать, какая 

информация (о чем)  

требуется  для решения 

поставленной   задачи; 

- указывать, в каком типе 

источника следует  искать 

заданную  информацию и 

характеризовать источник 

в соответствии с задачей  

информационного поиска; 

• уметь извлекать 

первичную информацию: 

-извлекать информацию 

по заданному вопросу из 

статистического 

источника; 

- самостоятельно  

планировать и 

реализовывать  сбор 

необходимой 

информации; 

• уметь проводить 

первичную  обработку 

собранной  

информации: 

- систематизировать 

собранную информацию 

из разных источников 

(график, текст, рисунок, 



 - могут  разъяснять свою идею, 

предлагать ее или 

аргументировать свое 

отношение к идеям  других 

членов  группы; 

- могут  задавать вопросы  на 

уточнение и понимание  идей  

друг друга, сопоставлять свои 

идеи  с идеями  других  членов 

группы, развивать и уточнять  

идеи  друг друга 

таблица); 

- самостоятельно может 

задать простую структуру 

для первичной 

систематизации 

информации по одной 

теме (с помощью 

таблицы); 

-  переводить 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

• уметь  обрабатывать 

полученную 

информацию: 

- делать вывод на основе 

полученной  информации, 

приводить  аргументы, 

подтверждающие вывод 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения   

основной   образовательной программы начального общего образования  

1.  Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются:  

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

системы образования на основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов 

Направления  программы: 

 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

 



 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования), 

позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

программы, предмета, курса.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы  

 уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценивания в  школе  позволяет: 

    устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

    давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе обучения; 

  отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в 

достижении планируемых результатов освоения программ начального образования; 

   обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

   отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углублению 

своих знаний? (Личностный результат.) 

Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети 

умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? 

(Метапредметный результат.) 

 

2. Система оценки личностных результатов 

Основное 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, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований психологами, социальными 

педагогами, т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы 

3. Система оценки метапредметных результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 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 сформированности основных учебных умений.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. Преимуществом двух последних 

способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения 

учащимся универсального учебного действия. Таким образом, действие занимает в структуре 

учебной деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  



 

Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

4. Оценка предметных результатов - оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных 

в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему 

предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной 

целенаправленной работе учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. Особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

5. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является 

портфель достижений, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

 



 

 

Состав портфолио входят: 

1)    подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают 

приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных 

материалов, как минимум следующие: 

   выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

   дневники читателя; 

  выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2)   систематизированные материалы текущей оценки: 

   отдельные листы наблюдений; 

   оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных 

видов работ; 

   результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

   выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)   материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 

точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Пример  Портфолио 

Раздел  «Портрет» (мой портрет, портрет своей семьи, родословное дерево, чем я люблю 

заниматься, я ученик,  научусь в этом году и т.д.) 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   

 

Раздел  «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни класса, примерный 

список литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятки по различным 

предметам 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Раздел «Мои достижения» (что я теперь знаю, чего не знал раньше, что я теперь умею, 

чего не умел раньше, чему я еще хочу научиться, мое участие в школьных и классных 

праздниках и мероприятиях,  мои проекты, продукты совместного творчества (с родителями, 

одноклассниками) 

 

 

 



 

 

6. Различные виды оценки: 

В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по разным 

признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, 

как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку 

детей, участвующих в этих процедурах). 

 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

7. Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных результатов, 

используемые в учебно-воспитательном процессе  

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, справки 

по результатам 

внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя,  психолога)  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-

поискового характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – основные 

постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога 

 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (табл. 1) 

Таблица 1 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

 

Урочная аттестация Внеурочная деятельность 



 

 

1 2 3 4 

Устный опрос Диагностическая 

работа 

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

Письменная 

самостоятельная работа 

Контрольная работа Активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

Диктанты Диктанты Творческий отчет 

Контрольное списывание Изложение Портфолио 

Тестовые задания Контроль техники 

чтения 

Анализ психолого-педагогических 

исследований 

Графическая работа Итоговое 

тестирование 

Изложение Комплексное 

тестирование 

Доклад Защита проекта 

Творческая работа – 

посещение уроков по 

программам 

 

Проектно-

исследовательская работа 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к 

усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений учащихся.  

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие 

методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для 

оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться 

и иными инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно 

фиксировать с помощью линеечек (методика Г.А. Цукерман «Оценка без отметки»). Особая 

ценность данного приема состоит в том, что он направлен на оценку формирования именно 



данного навыка, а не личности ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно 

увидеть как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и 

индивидуальный прогресс ребенка.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель могут 

отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку – полностью 

или частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по 

всем формируемым на данном этапе навыкам. Так, для букварного периода лист 

индивидуальных достижений может выглядеть следующим образом  

Лист индивидуальных достижений 
Ученик_____________________ . Школа _____________________________ 

Класс ______________________. Учитель ____________________________  

№  

п/п  

Формируемые навыки и умения  Даты проведения оценивания  

старт  Окт  Нояб.  Дек.  Янв.  Фев.  Итог.  

1. Навыки чтения 

1.1. Техника 

чтения 

Чтение слогов               

Чтение слов             

Ударение             

Чтение предложений             

Чтение текстов             

Безошибочность 

чтения 

            

Выразительность 

чтения 

            

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой 

вопрос по 

прочитанному 

              

Словесное «рисование 

картин» к 

прочитанному 

            

Построение плана 

текста с помощью 

иллюстрации к нему. 

            

Восстановление 

пропущенного слова в 

предложении или 

пропущенного 

предложения в тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь 

учителя или иную 

              

Без опоры на помощь             

1.4.  Чтение наизусть               

1.5. Составление собственного рассказа               

2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

            

3. Вычислительные навыки 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

            

             



 

 

 

 

 

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем..  

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на 

вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих 

от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных 

этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего 

поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________  

Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

Самым интересным было _____________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________  

Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________________________  

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так 

и учащимися.  

Ниже приводится пример такого описания, разработанного для оценки созданного 

ребенком текста. 

 

Балл Критериальное описание 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная 

история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно 

разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный слог 

и стиль. Текст логично структурирован. Характеры героев переданы образно, 

живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна, структура 

предложений отличается разнообразием. Орфография, пунктуация указывают 

на хорошее владение соответствующими умениями.  

3   

2   

1 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика 

ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или 

повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до 

читателя. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания. 

 

 

 

 

 



 

 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков 

и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. Пример 

такой памятки: 

Памятка по подготовке и выполнению письменной работы в малой группе 
1.        Начало работы: 

 Обсудить замысел в малой группе 

 Поделиться идеями 

2.                   Подготовительный этап 

 Проговорить план в малой группе 

 Выбрать тип текста, основную идею и тему 

 Изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – окончание) 

 Подобрать материалы, информацию, идеи 

 Создать банк слов  

3.                   Основной этап  

 Написать черновик 

 Прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие правки 

 Внести исправления 

4.                   Подготовка окончательной версии 

 Еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товарищей или учителя, 

перечитать самому и внести окончательную правку 

 Оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстрировать 

8.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация учеников не предусматривается.  

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 

достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, 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:  

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 



 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня.  

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Решение о переводе обучающегося на следующую 

ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

      *отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

      *определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

      *даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.     

   2.Содержательный раздел    
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; программы отдельных учебных 

предметов; программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; программу формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

 

 



 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального  общего образования 

 Пояснительная записка 

        Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.    

        Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) направлена на  

обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

процессе, так и при решении проблем в жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию; 

 спланировать результаты формирования УУД на разных этапах обучения в начальной 

школе 

         Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов 

Содержание программы 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Название целевой 

установки 

Содержание целевой установки 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 

-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;  

-уважение истории и культуры каждого народа 

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; 

-уважение к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 



Развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности  

–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; 

Развитие умения учиться 
–развитие широких познавательных интересов,  инициативы 

и любознательности,  мотивов познания и творчества; 

–формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности личности  

–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 поступкам и действиям, 

ответственность за их результаты; 

–целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; 

-готовность к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

–умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества,  в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

Это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Характеристики универсальных учебных действий обучающихся 

Виды УУД Характеристики УУД Результаты развития УУД Значение УУД для 

обучения 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Умение 

самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать 

за этот выбор 

- личностное, 

профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т.е. 

установление обучающимися  

 

Обеспечивают 

ценностно–

смысловую 

ориентацию 

обучающихся и  



 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

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 

оценивании усваиваемого, 

обеспечивающее  

личностный моральный  

выбор. 

 

ориентацию в 

социальных ролях 

и межличностных   

отношениях.   

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умение 

организовывать свою 

учебную деятельность 

-уметь ставить учебные цели; 

-планировать 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

-прогнозировать результат и 

уровень усвоения знаний; 

-контролировать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружить отклонения и 

отличия от эталона; 

-корректировать необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами; 

-оценивать результат своей 

работы; 

-саморегулировать силу и 

энергию и преодолевать 

препятствия. 

 

Обеспечивают 

обучающимся 

организацию своей 

учебной 

деятельности. 



 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Умение результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

-уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

-находить и выделять 

необходимую информацию; 

-структурировать знания; 

-строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме; 

-выбирать эффективные 

способы решения задач; 

-контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности; 

-уметь осмысливать 

прочитанное, извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

-определять основную и 

второстепенную информацию; 

-уметь формулировать 

проблемы, самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Общеучебные, 

логические 

учебные, а также 

постановка и 

решение пробле-

мы. 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

людьми 

-уметь планировать учебное 

сотрудничество   с учителем  и 

сверстниками;   

-инициативно   сотрудничать   в 

поиске  и сборе информации; 

-разрешать   конфликты;     

-управлять поведением 

партнёра; 

 

Обеспечивают  

социальную 

компетентность и 

учёт позиции 

других людей, 

партнеров по 

общению или 

деятельности; 

умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном  



 

уметьточновыражатьсвоимысл

ивсоответствиисзадачамииус

ловиямикоммуникации. 

 

обсуждении 

проблем; 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык, родной 

(осетинский )язык 

Литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном  

языке  

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

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

алгоритмизация действий 

познавательные 

(общеучебные) 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

 смысловое 

чтение,  

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

(логические) 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение,  

группировка, причинно -следственные  

связи, логические рассуждения, дока- 

зательства, практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и внеурочных 

занятий:  

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 



 

 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.  

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учебной 

программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью портфеля достижений, 

который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии 

универсальных учебных действий. Результаты усвоения УУД  формируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Формируемые УУД 

(какие УУД формируем у 

учащихся ,2,3,4 классов) 

Диагностический инструментарий для оценки 

сформированности УУД(с помощью какого инструмента оцениваем 

УУД) 

1.Личностные универсальные учебные действия:умения соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделять нравственный 

аспект поведения 

2 

класс 

-способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

-знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

-установка на здоровый образ 

жизни; 

-эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение,2012. 

(Фронтальный письменный опрос «Хороший ученик», 

«Кто Я?»( модификация методики М.Куна) и др.); 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

(по Г.Ю. Ксензовой ); 

Проба на познавательную мотивацию «Незавершенная 

сказка»; 

Анкета «Оцени поступок» 

3класс -ориентация в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей; 

-чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

восприятия мировой и 

художественной культуры 

-установка на здоровый образ 

жизни; 

-эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Фронтальный письменный опрос «Хороший ученик», 

«Кто Я?» ( модификация методики М.Куна); 

Анкета «Оцени поступок»; 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.); 

 Опросник мотивации 

  

 

4 

класс 

-положительное отношение к 

школе, ориентация на 

содержательные моменты 

школьной деятельности; 

-широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая  

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

 

Фронтальный письменный опрос «Хороший ученик», 

«Кто Я?»( модификация методики М.Куна); 

Анкета «Оцени поступок»; 

Методика каузальной атрибуции 

успеха/неуспеха; 

(по Ксензовой Г.Ю.); 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.); 

 Опросник мотивации; 

 

 



 

 

-учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

-осознания «Я» как члена 

семьи, гражданина России, 

осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

-принятие ценности 

природного мира 

 

 

Методика исследования эмоционально-психологического 

климата Карповой Г.Н. ( 4 класс); 

Социометрия Дж.Морена; 

Цветовой тест отношений 

(изучение эмоционально-психологического климата в 

коллективе)   Эткинд; 

 Методики изучения уровня адаптации для 4 классов: 

проективный тест личностных отношений, социальных 

эмоций и ценностных ориентаций «Домик» - О.А. Орехова, 

пиктографический тест «Школа» 

2.Регулятивные универсальные учебные действия: умение организовывать свою учебную 

деятельность 

2 

класс 

-принимать учебную задачу; 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

 

 

 

 

1.Диагностика метапредметных и личностных результатов  

обучающихся 2-4 классов (по А.Г Асмолову) Москва, 

Баласс, 2011г  

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  

работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой). 

4.Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

5. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

 

 

3 

класс 

-различать способ и 

результат действия; 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

-учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

4 

класс 

-оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требования данной задачи; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

3.Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, постановку и решение проблем 

1.Диагностика метапредметных и личностных результатов 

2классов (по А.Г Асмолову) Москва, Баласс, 2014г 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

2 

класс 

-устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

-строить сообщения в устной 



и письменной форме; 

-строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

 строении, свойствах и 

связях. 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе 

с информацией (по Г.С. Ковалевой,  

О.Б. Логиновой). 

4.Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

 

3класс -ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов 

1.Диагностика метапредметных и личностных результатов  

 2-4 классов (по А.Г Асмолову) Москва, Баласс, 2011г 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе 

с информацией (по Г.С. Ковалевой,  

О.Б. Логиновой). 

4.Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

 4 

класс 

-осуществлять 

самостоятельный поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

-осуществлять запись 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

-осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

-обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса объектов на 

основе выделения 

сущностной связи 

 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия :умение общаться, взаимодействовать с 

людьми 

2 

класс 

-задавать вопросы 

-контролировать действия 

партнера; 

-договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения 

 интересов 

Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение,2008.                  («Дорога к дому»(8-10 

лет)) 

3класс -учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от 



 

Формирование универсальных учебных действий. 

Обеспечение преемственности программы 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.  

Сотрудничестве; 

-строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение,2008.                  («Дорога к дому»(8-10 

лет) и др.)) 

4 

класс 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе несовпадающих с 

его собственной 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение,2008.                   

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

и его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания 

 

 

 Типовые диагностические задачи 

Начальное образование 

СамооОпределение 

  

Внутренняя 

позиция 

школьника 
  

   положительное отношение к школе;  

   чувство необходимости учения, 

   предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

   адекватное содержательное 

представление о школе; 

   предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

   предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения  

(сладости, подарки)  

    

  

  



 В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам: 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

Самооценка 
дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный компонент: 
   широта диапазона оценок; 

   обобщенность категорий оценок; 

   представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

   адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего 

ученика;  

   осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

    осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 
   способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

  Методика «Кто Я?» (Кун) 

  

  

Методика «Хороший ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Методика каузальной атрибуции 

успеха/неуспеха 

 

 

Смыслообразование 

  
Мотивация 

учебной 

деятельности 

  

   Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

   интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

   сформированность социальных 

мотивов;  

   стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

   сформированность учебных  

мотивов 

    стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

    установление связи между учением 

и будущей профессиональной 

деятельностью 

  Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник мотивации 

  

  

  

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для начальной 

школы 



Особую сложность во 2-4 классах вызывает осмысление целевого компонента 

деятельности. В следующей таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, 

исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать или 

сделал 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое, по 

сравнению с конвенциональными 

Опросник Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

  

  

  

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при 

нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация трех норм 

– ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации  

4.Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 



требования) 

 Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; 

в отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется  

 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования способов 

действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость 

их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

                            Уровни развития контроля  

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 



Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 



учителя оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает  

 он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого сделать 

до решения задач. 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, исходя 

из четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

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;  

 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  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения в начальной школе 

2 класс 



Сфера учебных 

действий 

Ученик научится 

под руководством учителя и в 

коллективной (парной) работе 

Ученик получит возможность 

научиться 

 

 

Личностные УУД 

-способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

-знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ 

жизни и реализации ее в 

реальном поведении и 

поступках; 

-эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им, выражающихся в 

поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия; 

 

 

 

Регулятивные УУД 

-принимать учебную задачу; 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 

 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

-устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

-строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

-строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

-осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме ; 

-строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

-учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать 

собственную позицию; 

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь; 

2 класс 

Сфера учебных 

действий 

 

Ученик научится 

 в коллективной (парной) работе и 

самостоятельно 

Ученик получит 

возможность научиться 

 

 

 

 

Личностные УУД 

-ориентация в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков 

окружающих людей 

-чувство прекрасного и эстетические 

чувства восприятия мировой и 

художественной культуры 

-установка на здоровый образ жизни 

-эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

-адекватное понимание 

причин успешности, 

неуспешности учебной 

деятельности 

-устойчивое следование в 

поведении моральных норм и 

этических требований 



 

 

 

Регулятивные УУД 

-различать способ и результат действия 

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

-учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения 

-преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

-самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение и в 

конце действия 

 

 

Познавательные УУД 

-ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

 

-выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов 

-осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек (Интернет) 

 

-осуществлять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно достраивая и 

выполняя недостающие 

компоненты 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

-строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

-понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы 

-адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

         3-4   классы 

 

Сфера учебных 

действий 

 

Ученик научится 

 в коллективной (парной) работе и 

самостоятельно 

Ученик получит 

возможность научиться 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД 

-положительное отношение к школе, 

ориентация на содержательные моменты 

школьной деятельности 

-широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние 

мотивы 

-учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

-осознания «Я» как члена семьи, 

граждина России, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие 

-выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

-устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым 

общим способам решения 

задач 



-принятие ценности природного мира 

 

 

 

Регулятивные УУД 

-оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требования 

данной задачи 

-вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок 

-проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

-осуществлять контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

-осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

-осуществлять запись выборочной 

информации об окружающем мире и о  

 

 

 

себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ 

-осуществлять синтез как составление 

целого из частей 

-обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса объектов на 

основе выделения сущностной связи 

-произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач 

-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

 

-записывать, фиксировать 

информацию об окружающем  

мире с помощью инструментов 

ИКТ 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

-допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе несовпадающих с его собственной 

-адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

-аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

-продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников 

 

Чтение. Работа с текстом 

Цель - сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех 

без исключения учебных предметов. 

Формирование читательских действий и умений работать с текстом у учащихся в 

процессе освоения программ учебных предметов 

Наименование 

учебного предмета 

Содержание формируемых читательских действий и умений работать с 

текстом 

Русский язык 

 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

-оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного 



общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно и выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 

 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Литературное чтение 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круг детского чтения 

Литературоведческая 

пропедевтика 

 

 

 

Творческая 

деятельность 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет (без использования 

терминологии), определяющие отношение автора к герою, событию; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

-участвовать в обсуждении прочитанного, прослушанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

-ориентироваться в  книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы) 

-читать по ролям литературное произведение; 

-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

-реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Иностранный язык 

 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально (невербально) реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 



интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить; 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным (неопределенным нулевым) артиклем, 

существительное в единственном и множественном числе; глагол-связку 

tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы сan, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Математика 

 

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия); 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи; 

-устанавливать истинность утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

Окружающий мир 

 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для 

поиска информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

-использовать различные справочные издания и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Музыка 

 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

методические особенности профессионального и народного творчества (в 



пении, слове, движении, играх, действах); 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музыцирование, импровизация); 

-определять вид музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных 

явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев родного края, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Технология 

 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-использовать простейшие приемы работы с готовыми ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Физическая культура 

 

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

-характеризовать роль и значение зарядки, физкультминуток, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой. 

Содержание подпрограммы «Чтение. Работа с текстом» 

Содержание деятельности обучающихся на 

уроках и вне уроков 

Диагностический инструментарий для оценки 

читательских действий и умений работать с 

текстом 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

2 класс -понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства 

текста; 

-ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках; 

-использовать формальные 

элементы текста (подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации; 

-работать с несколькими 

источниками информации 

 1.Тексты для индивидуальной  проверки навыка 

чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на 

понимание прочитанного(2 раза в год). 

2.Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской 

деятельности. 

3.Литературные диктанты( для проверки 

литературной эрудиции и грамотности). 

4.Изложения. 

5.Сочинения. 

6. Комплексные разноуровневые итоговые  работы . 



3 класс -определять тему и главную мысль 

текста;  

- находить в тексте конкретные 

сведения, факты;  

- делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность;  

- использовать различные виды 

чтения - ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

—работать с несколькими 

источниками информации; 

-сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

 1.Тексты для индивидуальной  проверки навыка 

чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на 

понимание прочитанного(2 раза в год). 

2.Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской 

деятельности. 

3.Литературные диктанты( для проверки 

литературной эрудиции и грамотности). 

4.Тексты и задания для проверки навыка чтения 

молча( в конце года). 

5.Тесты по изученному произведению, теме, 

разделу. 

6.Комплексные разноуровневые итоговые  работы 

по проверке уровня начитанности и читательских 

умений( в конце каждого полугодия). 

7.Изложения. 

8.Сочинения. 

 

4 класс — определять тему и главную 

мысль текста;  

- находить в тексте конкретные 

сведения, факты;  

- делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность;  

- использовать различные виды 

чтения - ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

-понимать информацию, 

представленную разными 

способами – словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, 

характеризовать явление по его 

описанию, выделять общий признак 

группы элементов) 

1.Комплексные разноуровневые итоговые  работы 

по проверке уровня начитанности и читательских 

умений( в конце каждого полугодия). 

2.Изложение по серии картинок. 

3.Сочинение по картине. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

2 класс -пересказывать текст подробно и 

сжато; 

-находить аргументы, 

подтверждающие 

вывод; 

 1.Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской 

деятельности. 

2.Литературные диктанты( для проверки 

литературной эрудиции и грамотности). 



-формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

-составлять небольшие отзывы о 

прочитанном 

3.Изложения. 

4. Сочинения. 

5. Комплексные разноуровневые итоговые  работы . 

3 класс — пересказывать текст подробно 

устно и письменно; - составлять на 

основании текста высказывание,  

 

 

отвечая на поставленный вопрос;  

- формулировать выводы, 

основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие 

вывод; 

— делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования 

1.Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской 

деятельности. 

 

 

2.Литературные диктанты( для проверки 

литературной эрудиции и грамотности). 

3.Тесты по изученному произведению, теме, 

разделу. 

4.Комплексные разноуровневые итоговые  работы 

по проверке уровня начитанности и читательских 

умений ( в конце каждого полугодия). 

5.Изложения. 

6.Сочинения. 

 

4 класс — пересказывать текст подробно 

устно и письменно;  

-составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос;  

- формулировать выводы, 

основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие 

вывод; 

-сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

— делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном 

1.Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской 

деятельности. 

2.Литературные диктанты( для проверки 

литературной иэрудиции и грамотности). 

3.Комплексные разноуровневые итоговые  работы 

по проверке уровня начитанности и читательских 

умений( в конце каждого полугодия). 

4.Изложения. 

5.Сочинения. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

2 класс -высказывать свою 

точку зрения о  

 

 

прочитанном тексте; 

-определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

1.Комплексные разноуровневые итоговые  работы 

 

 

 

 по проверке уровня начитанности и читательских 

умений( в конце каждого полугодия). 

2.Изложение по серии картинок. 

3.Сочинение по картине. 

 

3 класс - высказывать свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте; 

- участвовать в учебном диалоге 

1.Комплексные разноуровневые итоговые  работы 

по проверке уровня начитанности и читательских 

умений( в конце каждого полугодия). 

2.Изложение по серии картинок. 

3.Сочинение по картине. 

 



при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста; 

- соотносить собственную точку 

зрения с позицией автора;  

- в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

выявлять достоверную 

информацию 

4 класс - высказывать свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте; 

- участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста; 

-на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

-различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня), сказки 

народные и литературные; 

-приводить примеры 

художественных произведений 

разной тематики по изученному 

материалу; 

-использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

1.Комплексные разноуровневые итоговые  работы 

по проверке уровня начитанности и читательских 

умений( в конце каждого полугодия). 

2.Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской 

деятельности. 

3.Литературные диктанты( для проверки 

литературной эрудиции и грамотности). 

4.Тесты по изученному произведению, теме, 

разделу. 

5.Изложения. 

6.Сочинения. 

 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в процессе освоения программ 

учебных предметов 

Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех без 

исключения изучаемых предметов. 

Задачи: 

• сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объектами;     

первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

• научить оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности;  

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

выбору источника информации; 



• научить планировать, проектировать и моделировать процессы  

в простых и практических ситуациях. 

Виды универсальных учебных 

действий 

Формируемая ИКТ-компетентность 

 

 

Личностные УУД 

 

-критическое отношение к информации и 

избирательность ее содержания; 

-уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности других 

людей; 

-формирование основ правовой культуры в 

области использования информации 

Регулятивные УУД -оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

-использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений 

учащегося 

Познавательные УУД -поиск информации; 

-запись информации с помощью различных 

технических средств; 

-структурирование информации, ее организация и 

представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

-создание простых гипермедиа сообщений; 

-построение простейших моделей объектов и 

процессов 

Коммуникативные УУД -обмен гипермедиа сообщениями; 

-выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/ личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум,  блог) 

 

Разделы подпрограммы 

«Формирование ИКТ-

компетентности у обучающихся» 

Содержание  

1. Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

-Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ.  

-Выполнение компенсирующих упражнений. 

-Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. 

-Распечатка файла. 

2. Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

-Составление текста.  

-Клавиатурное письмо.  

-Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. 

 -Работа в простом редакторе. 

-Полуавтоматический орфографический контроль. 

-Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры.  

 

 

 



 

-Сканирование изображений и текстов.  

-Запись (сохранение) вводимой информации. 

-Распознавание текста, введенного как изображение.-

Рисование на графическом планшете. 

-Создание диаграмм и деревьев. 

3. Обработка и поиск информации -Графическое представление числовых данных в виде 

графиков и диаграмм. 

-Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска.  

-Сохранение найденного объекта. 

-Поиск информации в компьютере. 

-Поиск в базах данных. 

4. Создание, представление и 

передача сообщений 

-Создание письменного сообщения. 

-Презентация как письменное и устное сообщение. 

-Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной 

поддержкой. 

-Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ – электронной почты, 

чата, форума и др. 

5. Планирование деятельности, 

управление и организация 

-Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. 

-Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств 

ИКТ. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в процессе освоения программ 

учебных предметов 

Наименование учебного 

предмета 

Содержание формируемой ИКТ-компетентности 

Русский язык Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

рисунок). Источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста.  

Литературное чтение Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанному. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск материала для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.    

Иностранный язык Создание небольшого текста. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, 

в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникациями. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 



 

Математика и информатика Применение математических знаний, представлений методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов 

в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами. Классификация, 

Представление причинно-следственных и временных связей. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, измерение, сравнение 

геометрических объектов.  

Окружающий мир Фиксация информации о внешнем мире и о себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование, осуществление несложных 

наблюдений, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе и в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов 

в качестве отчета о проведенных исследованиях.   

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами 

поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Искусство Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений:  поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ.   

Подпрограмма   «ФормированиеИКТ-компетентности у обучающихся» 

Содержание деятельности учащихся на уроках Диагностический инструментарий 

для оценки ИКТ- компетентности 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

-организовать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

1.Тест(уровень выше базового, 

базовый, ниже базового); 

 

-вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

1.Тест(уровень выше базового, 

базовый, ниже базового); 



-владеть компьютерным письмом на русском языке; 

-рисовать изображение на графическом планшете; 

-сканировать рисунки, тексты; 

-использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных; 

 

1.Тест(уровень выше базового, 

базовый, ниже базового); 

 

-создавать текстовые сообщения с использования 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать сообщения в видеаудио- и видеофрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории; 

-создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной  

1.Тест (уровень выше базового, 

базовый, ниже базового); 

 



 

 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты  

общения на экране и в файлах. 

-создавать движущиеся модели и управлять мим в 

компьютерно управляемых средах; 

-определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

-планировать несложные исследования объектов. 

1.Тест(уровень выше базового, 

базовый, ниже базового); 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Программы по учебным предметам начальной школы должны быть основаны на 

требованиях к результатам освоения Стандарта. 

В настоящем разделе основной образовательной программы НОО приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени НОО. Содержание курсов 

должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного УМК. 

Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам  относятся к 

компетенции образовательного учреждения и реализуются им самостоятельно. 

Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

– примерных программ и материалам УМК (учебников, имеющихся в федеральном 

перечне  программ к линии учебников); 

– требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО 

конкретного образовательного учреждения; 

– программы формирования УУД конкретного образовательного учреждения. 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения. Необходимо отметить, что младшему школьнику должны быть созданы условия для 

формирования рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью.  

Согласно ФГОС начального общего образования (п.19.5) программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального     

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 

 

 



 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Поскольку разработка основной образовательной программы школы относится к 

компетенции образовательного учреждения, то в его компетенции находится и распределение 

полномочий по созданию отдельных структурных компонентов программы. 

Рабочие программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

определённого инвариантной частью БУП, содействуют приобщению школьников к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта.  

Корректировка программы может затрагивать темп и последовательность изучения 

содержания учебных курсов. При этом к содержанию примерной образовательной программы 

могут быть добавлены темы (разделы), формируемые в зависимости от особенностей региона, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. При этом распределение резервного 

времени производится учителем самостоятельно. 

Рабочие программы, как и примерные программы, составляются на ступень обучения 

(начальное общее образование). 

Программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной школе 

учителей или индивидуальной. Рабочую программу разрабатывает учитель  или группа 

учителей, специалистов по данному предмету в соответствии с положением о разработке ОП в 

конкретном ОУ. 

Программа учебного предмета, курса является основой для создания учителем 

календарно - тематического планирования. Тематическое планирование по каждому предмету 

определяется условиями работы конкретного образовательного учреждения, приоритетами в 

учебно-воспитательной работе. Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и 

темам в соответствии с примерной программой, ориентируясь на используемый УМК.                                   

/ Программы прилагаются/. 

 

    2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ И 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, с учётом 

реализации УМК   «Школа России» и опыта воспитательной работы по гражданско-

патриотическому  направлению МБОУ  СОШ  им. Героя Социалистического Труда Саламгери 

Кокаева с. Хумалаг. 

Общеобразовательная школа призвана содействовать консолидации нации, ее 

сплочению на основе духовно-нравственных ценностей и отечественных традиций перед лицом 

внешних и внутренних вызовов. Школа призвана создавать гражданина и воспитывать 

патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

В воспитании россиянина — гражданина и патриота — особо важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха.  

Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться всем укладом  

школьной жизни. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами 

школы: Управления по вопросам образования, физической культуры и спорта администрации местного 



самоуправления  Правобережного района,  станция юных натуралистов, станция юных техников, 

Дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа,  детская библиотека с. 

Хумалаг, Дом культуры с. Хумалаг,  комитет по делам молодежной политики при 

администрации района, Советов ветеранов и Стыр Ныхас. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Реализация целевых установок средствами  учебно-методических комплектов. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

В  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая цель 

образования –  высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, воспитанный  в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 



формирования 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека и  

выражается в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи - как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты - как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества 

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.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 Портрет выпускника начальной школы  

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеет основами умения учиться; 

 любит  родной край и свою страну; 

 уважает и принимает  ценности семьи и общества; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 



 доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет высказать свое мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 

 ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции; 

 член детского сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, 

построенных на паритете интересов, на цивилизованных формах человеческого общения 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровом 

 образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность 

красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  

ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных 

чувств и этического сознания, формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Приоритетной  формой  деятельности по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека является  проектная деятельность 

учащихся. 



Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

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. 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- обучающиеся 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; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

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. 

- обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в т.ч.  

 

 

об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

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 способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 



других людей; 

- обучающиеся знают традиции своей семьи 

и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

-сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

-обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях; 

-обучающиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

-обучающиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

-обучающиеся  имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах 

деятельности; 

-обучающиеся  мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование  

ценностного 

отношения  

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

 образу жизни, здоровье  

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 



Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

-обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- обучающиеся имеют элементарные знания 

о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- у обучающихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- уобучающихся есть личный опыт участия 

в экологических инициативах, проектах. 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве 

и искусстве. 

 

 

 

-обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

-обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у обучающихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

4.Данная таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и 

формами воспитания: 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 



обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях 

и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детским 

объединением  (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение 

к людям разных возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки 

этики  (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 



отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  

сюжетно-ролевые экономические 

игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы 

в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная) 

 



Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

архитектуры; посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов 

исполнителей народной музыки, 

художестве тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

5. Виды и формы деятельности   духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Направления 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки, 

периодичнос

ть 

Ответственные Планируемые 

результаты 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Русский  

язык»,«Литературное 

чтение»,  «Родной 

(осетинский)язык», 

Литературное чтение на 

родном языке» 

«Окружающий мир»,  

«Основы  религиозных 

культур и светской 

 постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Сформировано 

ценностное отношение к 

Родине, её символике,  

истории, языку и 

традициям. 

Сформировано 

уважительное отношение 

к своему родному краю, 

его истории и людям. 

Учащиеся имеют 

представление о 

государственном 



этики», 

«Музыка». 

устройстве России, 

правах и обязанностях 

человека. Внеурочная 

деятельность 

1.Программа внеурочной 

деятельности . 

2.Экскурсии, 

исследования в рамках 

внеурочной 

деятельности 

2 класс, 

3-4 класс 

учитель 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Внеклассная 

работа 

1. День семейного 

общения. 

 

 

 

 

2. Операция «Ветеран 

живет рядом». 

3. Беседы на тему: 

«Конституция - 

основной закон моей 

страны». 

4. Неделя милосердия. 

5. Конкурс рисунков 

«Люблю тебя, мой край 

родной». 

6.Открытые классные 

часы «Коста Хетагуров – 

основоположник 

осетинской литературы» 

7.Открытое мероприятие  

ко Дню матери 

8.Месячник оборонно-

массовой работы, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

9.Неделя Памяти 

сентябрь 

февраль по 

необходимост

и 

 

декабрь 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

май 

 

 

по плану ОУ 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

учитель ИЗО 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«России». 

постоянно, в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планирование

м 

учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

представление о базовых 

национальных 

российских ценностях, о 

правилах поведения. 

Учащиеся имеют  

элементарные 

представления о 

религиях мира. 

Учащиеся уважительно 

относятся к людям 

разных возрастов, к 

одноклассникам. Готовы 

к  

взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

кружков духовно-

нравственного 

направления. 

по 

программе 

Руководители 

кружков 

Внеклассная 

работа 

Беседы о внешнем виде, 

правилах поведения, 

культуре общения. 

по 

необходимо

сти 

учитель 

начальных 

классов 



 Открытый классный час 

ко Дню учителя. 

Открытое мероприятие ко 

Дню 8 марта 

День Победы, возложение 

цветов к памятнику», 

«Встреча с ветеранами 

ВОВ» 

октябрь 

 

март 

 

май 

 

учитель 

начальных 

классов 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 

 «Литературное чтение», 

«Окружающий мир»,  

«Изобразительное 

искусство», «»Музыка». 

 постоянно, в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планирование 

учитель 

начальных 

классов 

Ученик осознает 

ведущую роль 

образования, труда и 

творчества в жизни 

человека и общества. 

Уважительно относиться 

к труду и творчеству  

 

 

 

 

старших и сверстников. 

Сформировано  

элементарное 

представление о 

профессиях, бережно 

относится к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам.  

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

кружков технической 

направленности. 

по 

программе 

руководители 

кружков 

Внеклассная 

работа 

День знаний. 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

Учителя 

Посвящение в 

первоклассники. 

Конкурс игрушек. 

Акция «Подарок 

ветерану своими 

руками», смотр строя и 

песни 

Трудовой десант. 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

апрель 

учитель 

начальных 

классов 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 

«Физкультура», 

«Окружающий мир». 

 постоянно, в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планирование

м 

учитель 

начальных 

классов 

Сформировано  

представление о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

влиянии нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

Ученик  понимает 

важность занятий 

физической культурой и 

спортом для своего 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

спортивных секций, 

кружков 

 

по 

программе 

руководители 

секций 

Внеклассная 

работа 

День здоровья 

Спортивные  семейные 

праздники 

Спортивные соревнования 

Беседы на тему: «ЗОЖ» 

Линейки «Знай правила 

движения, как таблицу 

умножения» (2 класс), 

1 раз в 

четверть 

 

 

по плану 

проведения 

спортивно-

массовых 

заместитель 

директора по 

ВР 

учитель 

физкультуры 

 

 

 



«Азбука юного пешехода» 

(3 класс) 

 

мероприяти

й 

1 раз в месяц 

учитель 

начальных 

классов 

здоровья, своего 

образования, труда и 

творчества.  

 

 

Ученик с интересом 

относится к активным 

видам спорта. У ребенка 

сформирована 

потребность  в 

соблюдении правил 

личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

Сформировано 

негативное отношение  к 

компьютерным играм, 

телевидению.  

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир». 

 постоянно, в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планирование

м 

учитель 

начальных 

классов 

У ученика развит 

интерес к природе, 

природным явлениям и 

формам жизни, 

понимание активной 

Сформировано  

ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни, сформирован 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

Ребенок бережно 

относится  к растениям и 

животным. 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсии в 

краеведческий музей 

Туристические походы  

по плану 

по плану 

учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

Акция «Чистый двор» 

 

декабрь 

январь 

март 

 

апрель 

учитель 

начальных 

классов 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 

 «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Изобразительное 

искусство»,  

«Музыка». 

 постоянно, в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планирование

м 

учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

представление об 

эстетических идеалах и 

ценностях, о душевной и 

физической красоте 

человека. У ученика 

развито чувство 

прекрасного; умение 

видеть красоту природы, 

труда и творчества, 

развит интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке, 

занятиям 

художественным 

Внеурочная 

деятельность 

Посещение театральных 

представлений, концертов, 

памятников культуры и 

природы. 

Работа кружков 

художественно-

эстетической 

направленности.  

по плану 

 

 

 

 

по 

программам 

учитель 

начальных 

классов 

 

руководители 

кружков 



Внеклассная 

работа 

Выставка семейного 

творчества «Зеркало 

природы».  

Оформление классных 

комнат, школы. 

 

октябрь 

к  

праздничны

м датам по 

календарю 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

творчеством. Ребенок 

стремится  к опрятному 

внешнему виду. 

 

         Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не 

вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными учреждениями. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно- нравственного 

развития и воспитания учащегося зависит от систематической работы гимназии по повышению 

педагогической культуры родителей. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

учащегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

      Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы  школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

   • совместная педагогическая деятельность семьи и школы, через «Управляющий совет школы», 

«Родительский комитет» в определении   основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности  школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

   • сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

   • педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

   • поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

   • содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

   • опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    Формы работы с родителями: 

    - родительские  собрания на духовно- нравственные темы; 

    - родительская конференция; 

    - встречи за круглым столом; 

    - лекторий для родителей; 

    - открытые показы воспитательно -  образовательного процесса; 

    - проведение совместных учебных мероприятий ( выставки, конкурсы, праздники);                               

- индивидуальные консультации специалистов;                                                                                                  



- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, выставки, экскурсии. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  на 

ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и  

 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность) 

воспитательного эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

     Уровни результатов: 

         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 

 

 

 
2-ой уровень 3-ий уровень 

2-3 класс 
Получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества. 

Взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной  среде. 

 

4 

класс 

 Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия. Особое значение имеет 

взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой 

общественной среде. 



• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно- 

ориентированной социально- значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

     Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.   Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т.  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий; 

-реализация педагогической работы организаций и объединений с обучающимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

- уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе 

-диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова) 

- приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения друг 

к другу, милосердия, готовности прийти 

на помощь, путем активного вовлечения 

младших школьников в ученическое 

самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

-диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-диагностика и исследование нравственной сферы 

школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

-письменный опрос-диагностика «Какие качества 

вы цените в людях?», «Что вам нравится в 

мальчиках?»; 

- диагностический диспут по этическим проблемам 

добра и зла (обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, сказок); 

-диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

 

 

 

 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования  экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

– Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

– СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

– Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

– Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

– Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

       Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

– научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  



 

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

– 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;  

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

– сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего  

образования; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы  

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагог 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 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, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно двигательного характера на ступени начального общего образования; 



– организацию занятий по лечебной физкультуре; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток  на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс («Разговор о 

правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», «Изучение основ пожарной 

безопасности»); 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

– создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

– работу родительского клубов «Мы вместе»; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)  

– по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных  привычек. 

Содержание  работы   по формированию экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цели экологического воспитания: 

  становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, 

любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в 

трех аспектах:  

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 

ценность; 



3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества. 

Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностно-

ориентированном образовании, научить ребенка развивать свои адаптационные возможности на 

основе знания законов живой природы, понимания сущности взаимоотношений живых 

организмов и окружающей среды. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 

постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.                                                                                    

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них 

практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это 

внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян 

луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и 

т.д.                                                                                                                                                   

Существуют 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, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 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  используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов.                                                                                                     

В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в природе широко 

используется  метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом 

творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «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 экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты.                                                                                                               
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. Доступные и понятные для детей 

природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным датам, 

как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 

апреля) и другие. 

 

Международные даты Проводимые природоохранные акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

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 домики» 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 

местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических 

знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений 

(проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает 

использование  метода  проектов. 

Можно использовать в работе  метод экологических проектов для младших школьников, 

цель -  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. 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих 

птиц» 

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. 

«Школа чистюль» 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. 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный, 

аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей. 

 Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  нацелено, прежде 

всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь 

в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 



На процесс формирования социально-экологических представлений  у младших школьников 

большое влияние оказывает  экологическая развивающая среда образовательного учреждения. 

Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, 

сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного 

материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека,  

 законы об охране природы,  

 как собирать материал, не причиняя вреда природе,  

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов. 

Используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в 

формировании экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность 

изучения экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого 

начала в деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: обучающиеся 

усваивают   нормы   и правила взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в 

приобретении экологических знаний; самовыражаются в творческой деятельности, проявляют 

инициативу в решении экологических проблем, тем самым расширяется кругозор моих 

воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество образования. 

В результате у  воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно-

практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к 

природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, 

доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: 

трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

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 работают  спортивный зал, имеется спортивная площадка, необходимый игровой и 

спортивный  инвентарь.  Планируется открытие нового спортивного зала и столовой. 

В школе работает медицинский кабинет. Кабинет оборудован согласно современным 

требованиям. В процедурном кабинете проводятся прививки  медицинскими работниками   

сельской поликлиники. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры, 

психолог. 

 

2. Использование возможностей УМК    в образовательном процессе. 
Система учебников «Школа России» формируют установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

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

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

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

безопасности?». 



 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

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

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 2 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 (Распросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 

вам лучше других?)                                                                                                                                     

   Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи (2 кл.). Олимпийские игры 

бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.).                                

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

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к природе», «Христианин 

в труде», «Отношение христиан к природе», «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (2-4 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 2-4 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 всей системы учебников, используемых на учебных 

занятиях,  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.  

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). Проводятся физкультминутки, прогулки.  



В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический 

комплексы содержат 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 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 используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  

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 кружках и т. п.); 

2. рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

3. организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

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: Дни здоровья, спортивные 

секции, туристические кружки. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  



Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

1. проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

2. привлечение родителей (законных представителей. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

 - организация кружков «Подвижные игры», «Здоровейка»; 

– 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», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

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 и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт 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 в питании, ознакомление с ними своих близких;   

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Ожидаемые результаты: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 



  подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.) 

  
Структура  

формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

1блок. Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательного учреждения 

 Состав сотрудников 

здоровьеберегащей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2. Заместитель директора 

по административно - 

хозяйственной части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета 

 Соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; наличие и 

необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

3. Заместители директора 

по УВР  

Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с 

гигиеническими  нормами. 

Контролируют реализацию 

ФГОС и учебных программ с 

учетом индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствии состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих процесс 

обучения обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 



особенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности). Организуют 

работу по индивидуальным 

программам начального 

общего образования 

 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4. Заместитель директора 

по ВР  

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие у 

обучающихся потребности ЗОЖ. 

5. Руководители 

методических 

объединений 

Изучают передовой опыт в 

области здоровьесбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового 

образа жизни обучающихся и 

педагогов. 

Повышение  грамотности 

учителей; наличие готовности у 

педагогов к работе с учениками и 

родителями  

6. Классный 

руководитель, учитель 

физкультуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции   

работы. 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

7. Ответственный  за 

организацию питания 

- организует 

просветительскую работу по 

пропаганде основ 

рационального питания 

 

 

 - обеспечение качественного 

горячего питания обучающихся, 

в том числе горячих завтраков 

  - формирование представление 

о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах 

8. Медицинский работник 

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 



- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет 

профилактические работы по 

предупреждению 

заболеваемости. 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  

9. Педагог - психолог Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование психологической 

культуры личности  

10. Родители – члены 

управляющего совета 

Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и 

школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы  в середине 3 четверти; 2-4 



классы – 34 учебные недели, разбит на 4 периода.. Максимально допустимая 

нагрузка. 

 Пятидневный режим обучения 5-дневный режим обучения 2-4 классах с 

соблюдением требований к максимальному объему учебной нагрузки. 

  
 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1 час, в 3-4 классах до 

1,5 часов  

 Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности 

в течение дня и недели.   

2.Создание 

предметно- 

пространственн

ой среды 

1.В каждом   класс отведен уголок, имеется гигиенический уголок (раковина 

для мытья рук). 

- Физкультурный зал для обучающихся.   

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями 

слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для 

детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 

уроке.. 

3. Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе  технологий: 

- здоровьесберегающих ; 

-  личностно-орентированного обучения; 

- информационных; 

- метод проектов.  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение в школе 1 ступени за счет школьного компонента учебного плана 

третьего часа физкультуры; 

 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления 

 реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5. Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовно-

нравственного воспитания и развития личности: реализация плана 

мероприятий по профилактике детского травматизма; изучению пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

проведение дня здоровья; встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами 

Центральной  районной  больницы.  

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: 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. 

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

•  функционирование занятий по лечебной физкультуре; 

•  физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Организация 

оздоровительно-

профилактическо

й работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• медицинский осмотр детей и профилактическая работа 

стоматологического кабинета; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей. 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в 2-4 классах четы-

рехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение 

физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс 

физминуток включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний опорно - 

двигательного аппарата. 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение учителя, ответственного за организацию горячего питания в 

школе; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения. 

 



 

 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания; 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

5. Работа психолого-педагогической  службы: организация работы  по 

психолого-педагогическому сопровождению  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и 

отклонениями в поведении. 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  

отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, педагога- психолога. 

Внедрение программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни 

1. Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей 

программе по адаптации первоклассников к школе по программе 

«Дорога в пятый класс». 

3. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам 

дорожного движения. 

Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного 

учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, школьного библиотекаря, 

родителей 

1.Родительский всеобуч: 

просвещение через 

обеспечение литературой,  

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в 

семье и образовательном учреждении, знакомство родителей  

 

 



 

размещение информации 

на сайте школы, сменных 

стендах 

 

2. с задачами и итогами работы школы в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях. 

3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской конференции, 

родительского лектория,  вечера вопросов и ответов, семинара, 

педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

4. Просвещение родителей через размещение информации на 

сайте школы, создание информационных стендов, книжных 

выставок: о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, 

правовыми аспектами, связанными  с ответственностью родителей 

за воспитание детей: статьями Конституции Российской 

Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона 

"Об образовании", Устава школы (права и обязанности 

родителей); о социально-психологической службе; о литературе 

для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к 

школе; о режиме работы школы; о социально-психологической 

службе 

5. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам 

семейного воспитания, индивидуальные консультации по подбору 

литературы.  

 

2. Просвещение через 

совместную работу 

педагогов и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: 

«Веселые старты», Дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек в рамках месячника «Мой выбор», 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 

оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках 

«Дня защиты детей». 

6. блок. Управление реализацией программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса , взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и контроль за 

реализацией программы в  

учебно - воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы 

 (План мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

движения, план внеклассных мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся.  

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

 

 



 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы 
формирования здорового и безопасного образа жизни. 
6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт 

школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов ЦРБ. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 

школы по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 

3.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы.  

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-

воспитательного процесса при проведении урока с позиций 

здоровьесбережения». 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных 

форм обучения как средства повышения УУД обучающихся». 

4. Педагогический консилиум «Проблемы школьной 

дезадаптации». 

5.Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении» 

6.Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна 

из ведущих форм деятельности классного руководителя по 

формированию здорового образа жизни» 

Диагностика 

эффективности 

реализации программы 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся 

по итогам углубленного 

медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств 

(уровень обученности по 

физической культуре). 

2. Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 



1.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования является обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, – одарённых детей и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.   

 Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

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

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам ; 

 

 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной  

жизнью 

 

 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся  школьной жизнью.  

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований 

психологов по вопросам адаптации, 

по итогам тематического контроля). 

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий (на основе 

анкетирования). 



 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трёх подходов:  

 нейро - психологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий 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. 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич         

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 



Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

 

сентябрь Педагог-психолог 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы  

До 10.10 Педагог-психолог  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, учитель-

предметник 



нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответс

твенные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь классный 

руководи

тель, 

социальн

ый 

педагог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

В течение 

года 

Медицин

ский 

работник  

Консультативный модуль 



Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 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 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

поУВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельност. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственн

ые 



Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

другие 

организации  

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

 образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое и 

педагогическое сопровождение. 

 

 



 

Механизм реализации: 

1) Семейное  обучение. 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход. 

3) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Республиканская медико-педагогическая комиссия 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

   Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога), инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.   

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

                                                 Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Условия эффективности работы 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся:  

1. Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье.  

2. Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.  

3. Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных).  



4. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям.  

6. Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок - родитель - 

медицинские работники.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ, стабилизация или рост 

их образовательных результатов 

Развитие научно-методического обеспечения 

педагогического процесса 

Научно-методические разработки; 

электронная база методических 

рекомендаций по сопровождению детей с 

ОВЗ 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Внутришкольные и районные семинары, 

круглые столы по проблемам детей с ОВЗ, 

открытые уроки, мастер-классы, обобщение 

опыта работы, методические портфолио. 

3.Организационный раздел 
Организационный раздел  определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план 

внеурочной деятельности; систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

3.1.  Учебный  план  начального общего образования 

Пояснительная  записка 

 

Учебный план  МБОУ СОШ им Героя Социалистического Труда Саламгери Кокаева .  

с. Хумалаг, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, разработан на основе следующих документов: 

- ФГОС начального общего образования; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357); 

-Примерная основная образовательная программа начального общего  образования, М., 

«Просвещение», 2010г. 



-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (вступает в силу с 1 сентября 2012 г.); 

-Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации  

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в редакции изменений № 1, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85); 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 2011 

года № 345 «О внесении изменений в Методику формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных и муниципальных образовательных учреждений,  

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного)общего образования, утвержденную постановлением  Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 24 октября 2008 г. № 239»(п. 3.9); 

Основная образовательная программа начального общего образования в 2 - 4   классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Базисный  учебный  план  образовательного учреждения,  реализующий  основную  

образовательную  программу  начального общего образования, является  важнейшим  

нормативным документом  по  введению и реализации  ФГОС   начального общего 

образования.   

 Учебный план начального общего образования (2-4 классов) МБОУ СОШ им. Героя 

Социалистического Труда Саламгери Кокаева  с. Хумалаг Правобережного района  РСО-

Алания разработан  в соответствии   с базисным учебным планом  РФ (вариант  2)  

 Рабочий учебный план определяет:   

• перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, окружающий 

мир; духовно-нравственную культуры  народов России; искусство; технологию и 

физическую культуру; 

•  перечень  учебных курсов, в том числе интегративных за пределами предметных 

областей  при работе школы в режиме шестидневной  учебной  недели; 

• перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, организованных в 

разных формах (клубной, студийной, секционной, кружковой, тренинговой, в 

общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий, с 

указанием объемов за учебный год и возрастов (годов; 

• обучения) учащихся. Внеурочная образовательная деятельность составляет не менее 

35% от обязательной части ООП НОО; 

• соотношение между  обязательной (инвариативной) частью, формируемую  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 65% от общего 

нормативного времени, отведенного на предметную область и вариативной частью, 

которая составляет 35% от общего нормативного времени, отведенного на предметную 



область, которая предоставляет возможность проведения  образовательных 

межпредметных, разновозрастных модулей; 

• индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся до 

10% объема  времени, отведенного на предметные области: филологию, математику и 

окружающий мир; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

     Исходя из выше указанных  особенностей, общая структура  учебного (образовательного) 

плана  имеет  четыре  раздела: 

       1 раздел: обязательный (инвариантный)  компонент  образовательного  плана состоит  из 

двух подразделов: 

       1.1.В этом разделе указывается перечень предметных областей. В каждой  предметной 

области указывается набор  учебных курсов, интегративных и предметных  образовательных  

модулей. Внутри  каждого  учебного курса, модуля указывается количество часов аудиторной  

и внеаудиторной нагрузки. 

 1.2.В этом разделе указываются обязательные внеурочные индивидуальные и групповые  

занятия. 

       2 раздел: вариативный  компонент  учебного  плана состоит из образовательных 

межпредметных и разновозрастных модулей.  

       3 раздел: внеучебная  образовательная  деятельность. В часть учебного плана, 

формируемого участниками  образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями Стандарта  учебная программа общеобразовательного  

учреждения включила такие  направления развития личности  для  внеурочной  деятельности 

как общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое. 

Направления,  содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируются  с учётом  пожеланий  обучающихся и  их  родителей (законных представителей) 

в таких  формах  как  экскурсии, кружки, секции,  олимпиады,  соревнования, поисковые и 

научные  исследования,  общественно полезные  практики и т.д.  

       1.Образовательная область «Филология». Основные задачи реализации содержания 

предметной области - формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, РСО-Алании, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

русский язык -  5 часов во 2-3 классах, литературное чтение – 2 часа; во 2-4 классах  - 3 часа, 

родной (осетинский) язык и литературное чтение на родном языке – 3 часа. За счёт части, 

формируемой участниками образовательного процесса, во 2-3 классах добавлен 1 час на 

изучение осетинского языка. 

Курс «Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык) в соответствии с Концепцией 

модернизации образования  изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. На изучение  иностранного языка 

во 2-4 классах отводится по 2 часа в неделю. 

2.Образовательная область «Математика». Основные задачи - развитие 

математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  Область представлена  учебным 

предметом «Математика» – 4 часа в 2- 4классах. 



3. Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

Основные задачи – это  формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Область 

представлена  учебным предметом «Окружающий мир»-2 часа. Учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 4 классах изучается интегрированным 

курсом с «Историй Осетии» в объеме 17,5 часов в год. Учебный план сохраняет в необходимом 

объеме содержание образования, являющееся    обязательным на начальной ступени обучения. 

      4. Образовательная область «Искусство. Основные задачи - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру. Данная предметная область  представлена   учебным предметом: «Изобразительное 

искусство», на который выделено 1 ч. в 2-4-х классах.  

Предмет «Музыка» призван воспитать интерес к музыкальному искусству родного края, к 

России, к познанию закономерностей музыкального искусства на основе его интонационной 

природы, многочисленных связей с жизнью, другими видами искусства. Данная предметная 

область  представлена   учебным предметом: «Музыкальное  искусство», на который выделено 

1 ч. в 2-4-х классах. 

     5. Образовательная область «Технология» позволяет преломить образ окружающего мира 

через отдельные виды деятельности, направить деятельность на саморазвитие, развитие 

личности ребенка, на выявление творческого потенциала ученика. Именно в начальной школе 

закладываются основы социально-активной личности, проявляющей интерес к трудовой 

деятельности. Данная предметная область  представлена   учебным предметом: «Технология», 

на который выделено 1 ч. в 2-4-х классах. 

6.Образовательная область «Физическая культура» призвана формировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, развитии своих физических и психологических качеств. Содержание 

образования по физической культуре с учетом введения третьего часа определена 

общеобразовательной программой ОУ, разработанной на основе ФГОСа общего образования и 

основных образовательных программ, направлена  на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. Данная предметная область  представлена   учебным предметом: «Физическая 

культура», на который выделено 3 ч. в 2-4-х классах 

7. Образовательная область«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(курс «Основы светской этики») 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей);     

2) развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 



мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4) развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.  

 Теоретическая и практическая части программ реализуются в полном объеме. 

Для реализации учебного плана школа имеет все необходимое кадровое, методическое и 

материально – техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить 

 содержание образования, предполагает удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей, способствует повышению качества образования, создает 

необходимые условия для самоопределения и развития творческих способностей  обучающихся

 . 

Годовой учебный план для обучающихся 2 -4 классов  МБОУ СОШ имени Героя 

Социалистического Труда Саласгери Кокаева с. Хумалаг 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Всего 

2  класс 3  класс 4 класс 
 

Филология Русский язык 170 170 170 510 

 

Литературное чтение 102 102 102    306 

 

Иностранный язык 68 68 68 204 

 

Осетинский язык и 

литература 

136 136 102 374 

Математика  Математика 136 136 136 408 

 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

68 68 68 204 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34    102 

 

Музыка 34 34 34 102 

 

Технология  Технология  34 34 34 102 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 306 

 Итого: 884 884 884     2652 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

- - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

884 884 884 2652 

 

 



 

Недельный  учебный план для обучающихся 2 - 4   классов МКОУ СОШ им. Героя 

Социалистического Труда Саламгери  Кокаева  с. Хумалаг 

Предметная 

область 

Учебные предметы Всего 

2  класс 3  класс 4 класс 
 

Филология Русский язык 5 5 5 15 

 

Литературное чтение 3 3 3 9 

 

Иностранный язык 2 2 2 6 

 

Осетинский язык и 

литература 

3/1 3/1 3     11 

Математика  Математика 4 4 4 12 

 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 6 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

 

Технология  Технология  1 1 1 4 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 26 26 26 85 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

- - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

26 26 26 85 

 

Реализация  обязательной части  в 2022-2023 учебном году осуществляется  по   

следующим  УМК: 

УМК Классы 

Школа  России 2аб,3аб,4аб 

    Программа А.А. Плешакова  «Школа России» обеспечивает необходимый объем знаний, 

умений, навыков в соответствии с Базисным учебным планом ОУ РФ. 

    Инвариантная часть базисного учебного плана предполагает семь обязательных  предметных 

областей, учебный план   2- 4  классов  представлен  пятью областями. 

 

 



 

 

1.Филология. Основные задачи реализации содержания предметной области - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, РСО-Алании, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

2. Математика. Основные задачи - развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  Область представлена  учебным предметом «Математика» – 4 

часа. 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи - формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, республике, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Область представлена  учебным 

предметом «Окружающий мир» - 2 часа. 

4. Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

5. Физическая культура. Основные задачи - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Русский язык.  

1. - формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии языкового 

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

2. - понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3. - сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. - овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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. - овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных зад 

Литературное чтение. 

1. - понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. - осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,  

 

 

 



 

3. понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

4. - понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5. - достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

6. - умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке: 

Цель обучения родному (осетинскому) языку  литературному чтению на родном языке 

заключается в формировании у учащихся коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

возможность свободного общения на родном (осетинском) языке в социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сферах.  

Задачи, необходимые для достижения поставленной цели, заключаются в формировании 

знаний, навыков и умений, которые должны давать им возможность: 

- использовать родной (осетинский) язык в типичных ситуациях устного и письменного 

общения (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- овладеть приемами самостоятельной работы с языком, компенсаторными приемами при 

нехватке языковых средств; 

  - взаимодействовать друг с другом в ходе решения различных коммуникативных зада 

Иностранный язык: 

1. - приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2. - освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3. - сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

Математика и информатика: 

1. - использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2.  - овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3. - приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4. -  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии  



 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5. - приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1. - понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2.  - сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3. - осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. - освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

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

окружающем мире 

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; 

2. - сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4. - использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

 

 



 

 

Технология: 

1. - получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2. - усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. -  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. - использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5. - приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. - приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1. - формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2. - овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3. - формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

     

3.2. План  внеурочной деятельности 
1.Нормативно-правовая и документальная основа: 

    *Закон Российской Федерации « Об образовании». 

*Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

*Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской Федерации. 

*Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

*Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

       *Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

*Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

*Должностная инструкция классного руководителя. 

1. Пояснительная записка 

    



  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

 Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 

нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая  

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  



   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

 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 внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

2. Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на  

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности школьников совместно  

с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями 

обучающимся. 

2. Включение  обучающихся  в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  

            и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

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

жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

            программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 



9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки  обучающихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 
 

                    План  внеурочной деятельности 2-х классов на 2022-2023 учебный год 

            Направления                  Ф.И.О. учителя Класс 

Общеинтеллектуальное:      

 

Творческое 

объединение 

«Умники и умницы»  Казиева Нелли  Аслановна, 

учитель начальных классов 

 

2 «А» 

«Занимательный русский 

язык» 

Тебиева Ирина    Борисовна ,                                         

учитель начальных классов 

 

2 «Б» 

 

               План  внеурочной деятельности 3-х классов на 2022-2023учебный год 

            Направления                  Ф.И.О. учителя Класс 

Общеинтеллектуальное:      

Творческое 

объединение 

"Весёлая математика" Чехоева Галина Ахсарбековна,                                    

учитель начальных классов 

 

3  «А» 

"Тайны русского языка" Калинина Ляна  Ахсаровна,                                    

учитель начальных классов 

3  «Б» 

 

   

            План  внеурочной деятельности 4-х классов на 2022-2023 учебный год 

              Направления                  Ф.И.О. учителя Класс 

  Общеинтеллектуальное:       

Творческое 

объединение 

"Ирон аивадон каст" 

Выразительное чтение/ 

Албегова Фатима Владимировна,                            

учитель    начальных классов 

 

4  «А» 

"Ирон аивадон каст" 

Выразительное чтение/ 

Чехоева  Ирина Ахсарбековна,                                    

учитель начальных классов 

4  «Б» 

 

           План  внеурочной деятельности 2-4-х классов на 2022-2023 учебный год 

             Направления                  Ф.И.О. учителя Класс 

  Общекультурное:       

Творческое 

объединение 

«Клуб любителей 

английского языка» 

Бибоева Лана Артуровна, 

учитель английского языка 

3 «АБ» 

4 «АБ» 

«Национальная 

гармоника" 

Зайналова Зарема Шакоевна, 

педагог ЦДОД 

2 «АБ» 

3 «»АБ» 



"Подвижные игры"  

  

Дудаева Регина Робинзоновна, 

учитель физкультуры 

3 «АБ» 

4 «АБ» 

«Художественное 

творчество» 

Алдатова Фатима Герасимовна, 

учитель изобразительного 

искусства 

2 «АБ» 

3 «АБ» 

4 «АБ» 

2. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям. 

Ведущие  формы деятельности: 

Общеинтеллектуальное направление:  

Викторины, познавательные игры    

Детские исследовательские проекты   

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны)   

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы   

Общекультурное направление: 

Культпоходы в  музеи, библиотеки,  выставки   

Концерты, инсценировки, праздники на уровне  класса и школы 

Кружки художественного творчества   

Праздничное оформление школы и  класса 

 Духовно-нравственное направление:  

Беседы, игры нравственного и духовно -нравственного содержания  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей   

Проведение совместных праздников школы и общественности   

Экскурсии, целевые прогулки   

Детская благотворительность   

Организация выставок (совместная деятельность  детей и родителей) 

Спортивно – оздоровительное направление: 

Спортивно-массовые и физкультурно - оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни здоровья    

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация оздоровительных перемен и 

прогулок на свежем воздухе 

Контроль за соблюдением санитарно - гигиенических требований   

Оформление уголков  по технике безопасности, проведение инструктажей 

Социальное направление:   

Работа  по озеленению школы   

Организация дежурства в классах   

Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий   

Выставки поделок и детского творчества   

Трудовые десанты, субботники   

Сюжетно-ролевые игры. 

     3. Условия реализации: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение, 

 методическое обеспечение, 

 педагогические условия, 



 материально-техническое обеспечение. 

 

                                 4.  Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь. 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

5. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий. 

Организация обмена опытом педагогов, работающих в 

начальной школе.  

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение  

 

 

 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

   

 



 

6. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

      Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи 

в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества) 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях ; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 

для качественной организации данных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

Учащиеся 

школы 
Администрац

ия школы 

 

Классный  

руковорук

оводитель 

 

Родители 
Амбулато

рия 

раник 

Взаимодейс

твие 

 

Педагоги 

ДК 

отека 

Другие 

учреждения 

дополнительног

о 

образования 



 внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Ожидаемые результаты: 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей 

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система работы 

школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения - создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  



Условия, созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• систему мониторинга и оценки условий.  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Кадровое обеспечение  
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения.  

В начальной школе работает квалифицированный педагогический коллектив.   

Возрастной состав учителей. 

Всего  8  

Возраст     

20 - 30 лет  2  

30 - 40 лет  2  

40 - 60 лет  4  

 

Уровень образования                                                                                                                                              
53 % учителей имеют законченное высшее образование,  

47 % - среднее специальное (педагогическое) образование;  

6 %   - высшую квалификационную категорию; 

34 % - первую квалификационную категорию,  

60 % - вторую квалификационную категорию. 

Должност

ь 

Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Директор 

Битиева Э.З. 

- обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1 -высшее 

профессиональное 

образование; 

-руководитель  ОУ 

соответствие занимаемой 

должности 

-учитель  высшей  



квалификационной  

категории 

Заместитель 

директора по 

УВР Башкатова 

М.Н. 

- координирует работу учителей,  

разработку учебно-методической и 

иной документации; 

- обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса на 1 ступени 

1 -высшее 

профессиональное 

образование,  

-заместитель 

руководителя  

соответствие занимаемой 

должности 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Гасиева И.С. 

-способствует развитию и 

деятельности детских общественных 

организаций, объединений, помогает 

в программировании их 

деятельности на принципах 

добровольности, самодеятельности, 

гуманности и демократизма с учётом 

инициативы, интересов и 

потребностей обучающихся; 

-содействует обновлению 

содержания и форм деятельности 

детских организаций, объединений, 

организует их коллективно 

творческую деятельность в 

соответствии с возрастными 

интересами обучающихся и 

требованиями; 

- обеспечивает условия для 

широкого информирования 

обучающихся о действующих 

детских и молодёжных 

организациях, объединениях. 

1 - высшее 

профессиональное 

образование; 

-заместитель 

руководителя 

соответствие занимаемой 

должности 

- учитель первой 

квалификационной 

категории 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

- осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся;  

-способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

8 - высшее 

профессиональное 

образование –  3 чел., 

 – среднее специальное 

образование –5 чел. 

Библиотекарь - обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

 -участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации,  

-содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

1 - высшее 

профессиональное 

образование 

 

 

Учителя начальных классов систематически проходят курсы повышения квалификации: 

«Психолого- педагогические аспекты развития системы образования»; «Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования: содержание и 

технологии внедрения») при РИПКРО. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  



3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих,  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с 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.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

на начальной ступени общего образования.  

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, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности  здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей.  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  



 

 

 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает 

следующие расходы на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:  

• учебными кабинетами;  

•  кабинетом информатики;  

•  библиотекой;  

• актовым залом;  

• спортивным залом, спортивным оборудованием и инвентарём;  

• столовой;  

•  медицинским кабинетом;  

• гардеробом, санузлами.  

Учебные кабинеты начальной школы  оборудованы в соответствии с Перечнем учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений. Соблюдены   

санитарно-гигиенические нормы,  требования пожарной и электробезопасности.  В кабинетах 

имеется современное компьютерное оборудование, интерактивные доски, мультимедийное 

оборудование.  

Школа обеспечена учебниками  с электронными приложениями, являющимися их  составной  

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования  для обучающихся 1-4 

классов.  Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  Библиотека школы  имеет  фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает  детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. Брошюры, 

журналы 179 экземпляров. Художественная и учебная литература —  11555 экземпляров.  

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 



обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

 

 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной и административной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования, программно-информационное 

обеспечение, имеется Интернет. 

Технологии, которые используются в начальной школе: 

 Использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная 

система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и 

взаимооцениванию; 

 Расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во 

всех сферах школьной жизни,  в том числе и в учении; 

  Построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 

технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов 

совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, 

коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной деятельности; 

  Использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач как на уроке, так и за его пределами. 

3.       Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 

реализации основной образовательной программы начальной школы. 
Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ имени Героя Социалистического 

Труда  Саламгери Кокаева  с. Хумалаг  обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 Планирование образовательного процесса; 

 Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе, работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью; 

 Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 Проведения мониторинга здоровья обучающихся  и сохранения результатов 

мониторинга в ИС; 

 Сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

 Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями. 

  
 

 

 


