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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана в соответствии с ФГОС НОО 2021 г и с учетом ФОП НОО. При этом содержание и 

планируемые результаты разработанной ООП НОО не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП НОО  

 ООП НОО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»  (далее – МБОУ СОШ № 12)  предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам Русский язык, Математика, Литературное чтение,  

Окружающий мир,  Иностранный язык, Технология, Изобразительное искуство, Физическая 

культура, Музыка 

ФОП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.1 Цели реализации ООП НОО 

Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  



5 
 
 
 

 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий  

и других, организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

 

 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам  

и условиям обучения в начальной школе;  

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации  

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности;  

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль  

и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 
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механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами  

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику 

в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общего 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на 

уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.  

№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации  

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

8)ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года  

не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса  
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к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

9) В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. При формировании 

индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объём дневной и 

недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание 

занятий, объем домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

1.1.3  Общая характеристика программы НОО 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ 

СОШ№12, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения. 

Нормативные условия 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года  для 1 классов – 33 

недели, для 2-4 классов – 34 недели. 

Общее количество каникулярных дней – 30 (не включая летние). 

Учебная неделя – 5-дневная. 

Наполняемость классов – 30 человек. 

С учетом особенностей и возможностей обучающихся общеобразовательные программы 

осваиваются в очной, очно-заочной или заочной форме. Вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Организационные условия: Основная форма организации учебной деятельности – урок. 

Продолжительность академического часа – в 1-4 х классах составляет 45 минут. В соответствии с 
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нормами СанПиН, в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации, для учащихся 

1-х классов в первом полугодии проводится «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

нагрузки: в сентябре, октябре 3 урока по 35 минут, ноябрь -декабрь 4 урока по 35 минут. 

Продолжительность перемен: 10- 20 минут. 

Учебная деятельность осуществляется в 1-3-х классах в 1 смену, в 4-х классах – во 2 смену. 

Учебные занятия первой смены  начинаются в 8.00, второй – в 13.15 часов. 

Особенности образовательного  процесса Педагогический коллектив МБОУ СОШ №12 

осуществляет свою образовательную деятельность, ориентируясь на возможности, способности и 

интересы учащихся,  акцентируя деятельность на формировании ключевых образовательных 

компетенций, обеспечивая готовность к продолжению образования. 

Организация взаимодействия с родителями Участниками образовательных отношений 

являются обучающиеся, заказчиками – их родители (законные представители). 

Права и обязанности участников образовательных отношений закреплены в Уставе школы. 

Взаимодействие с родителями осуществляется через деятельность Управляющего Совета и 

родительского комитета, родительские собрания, родительский лекторий, деятельность 

социально-психологической службы. Школой осуществляются новые формы взаимодействия – 

Совместные акции, информационные письма, сайт (родительская страница и гостиная), 

родительские конференции, Дни открытых дверей. 

При разработке ФОП НОО были учтены характерные для младшего школьного возраста 

(дети 6,5 - 11 лет) особенности:  

-   ФОП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

- центральные психологические новообразования, формируемые на уровне начального 

общего 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 образовательной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик ООП НОО учтены существующий разброс 

в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их образовательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

1. 2 Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным  

во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

 Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации  

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

           Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего образования 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должен достичь следующих результатов: 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  
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1. Гражданско-патриотического воспитания:становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к 

своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений.  

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью.  

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 
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предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 

выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;  
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2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты (включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению). 

           Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

          Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования, являются 

содержательной и критериальной основой для разработки: 

-рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в организации по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю;  
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-рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в организации; 

-программы формирования универсальных учебных действий обучающихся 

-обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

-системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

-в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают:  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на 

уроках русского языка; проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 



14 
 
 
 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отраженных в текстах, с которыми идет работа на уроках 

русского языка;  

2) духовно-нравственного воспитания: осознание языка как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа; признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка);  

3) эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения;  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения;  

5) трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том 

числе благодаря примерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес 

к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет 

работа на уроках русского языка;  

6) экологического воспитания: бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами; неприятие действий, приносящих вред природе;  

7) ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира, в 

том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 
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В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

· сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое);  

· устанавливать аналогии языковых единиц; объединять объекты (языковые единицы) по 

определенному признаку; определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов);  

· классифицировать языковые единицы; находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения;  

· анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; · выявлять недостаток информации 

для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 

запрос на дополнительную информацию;  

· устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

· с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации;  

· сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 

(на основе предложенных критериев);  

· проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание;  

· формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 



16 
 
 
 

 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала;  

· прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: · выбирать источник получения 

информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения;  

· согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

· распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику);  

· соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);  

· анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

· понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

· воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

· проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; · корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение;  

· строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 
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письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией;  

· готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

· планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

· выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

· устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

· корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок;  

· соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц;  

· находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;  

· сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

· формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

·  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

· проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты;  
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· ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

· выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения русского языка. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

· осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

· объяснять роль языка как основного средства общения;  

· объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

· осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека;  

· проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); подбирать к предложенным словам синонимы;  

· подбирать к предложенным словам антонимы;  

· выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту;  

· проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; · составлять 

схему состава слова;  

· соотносить состав слова с представленной схемой;  

· устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков;  

· определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, 

падеж;  

· проводить разбор имени существительного как части речи;  

· определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж;  
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· проводить разбор имени прилагательного как части речи; устанавливать (находить) 

неопределенную форму глагола;  

· определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе);  

· изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать);  

· проводить разбор глагола как части речи;  

· определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);  

· использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

· различать предложение, словосочетание и слово;  

· классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

· различать распространенные и нераспространенные предложения;  

· распознавать предложения с однородными членами;  

· составлять предложения с однородными членами;  

· использовать предложения с однородными членами в речи;  

· разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов);  

· составлять простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов);  

· производить синтаксический разбор простого предложения; находить место орфограммы 

в слове и между словами на изученные правила;  

· применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 

имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье 

типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных на -
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ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака 

в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов;  

· правильно списывать тексты объемом не более 85 слов;  

· писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

· находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки;  

· осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); · 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание (4 - 6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия;  

· создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие);  

· определять тему и основную мысль текста;  

· самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль;  

· корректировать порядок предложений и частей текста;  

· составлять план к заданным текстам; осуществлять подробный пересказ текста (устно и 

письменно);  

· осуществлять выборочный пересказ текста (устно);  

· писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;  

· осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации;  

· формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации;  

· интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей;  
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· объяснять своими словами значение изученных понятий;  

· использовать изученные понятия;  

· уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают освоение 

обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к своей 

Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений.  

2) духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоотношений, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
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художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего видения 

мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

3) эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение в разных видах 

художественной деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально- эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ.  

4) трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

5) экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отраженных в литературных произведениях; неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде.  

6) ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно- художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение 

смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в 

самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

· сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 
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автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;  

· объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

· определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам;  

· находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму;  

· выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

· устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

· определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;  

· формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

· формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  

· прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

· выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

· распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки;  
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·  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно- 

коммуникационной сети "Интернет";  

· анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

· самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

· воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

· проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; · корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение;  

· строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

· создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

· готовить небольшие публичные выступления;  

· подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

· планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

· выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

· устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

· корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  
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· формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

· принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

· проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

· ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

· выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  

· планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

· выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: · осознавать значимость 

художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; · демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; · читать вслух и про себя в 

соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); · 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; · различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического; · понимать жанровую принадлежность, 

содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; · 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 
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примеры произведений фольклора разных народов России; · соотносить читаемый текст с жанром 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран мира; · владеть элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; · характеризовать героев, давать 

оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь 

между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам; · находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; · объяснять значение незнакомого слова 

с опорой на контекст и с использованием словаря; · находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора); · осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 

басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); · участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); · устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста;· составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; · читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; · составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильности, выразительности 

письменной речи; · составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; · сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); · использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); · выбирать 

книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; · использовать справочную литературу, электронные 

образовательные и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 
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"Интернет" (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному языку (английский 

язык) на уровне начального общего образования. 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне 

в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно- познавательной) и должны обеспечивать:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в процессе 

общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты 

учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; письменная речь: владеть техникой письма; заполнять 

простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 
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принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;  

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;  

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении);  

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка;  

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики;  

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде;  

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 
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том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;  

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 

получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет); знакомить представителей других стран с культурой своего народа 

и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

1) гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества;  

2) духовно-нравственного воспитания: проявление культуры общения, уважительного 

отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; принятие существующих в 

обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые 

строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 

правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям;  

3) эстетического воспитания: понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 
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разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование 

полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том 

числе информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью;  

5) трудового воспитания: осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 6) экологического 

воспитания: осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 7) 

ценности научного познания: осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: · понимать целостность окружающего 

мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; · причина 

- следствие; изменения во времени и в пространстве); · сравнивать объекты окружающего мира, 

устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта 

(объекты) по определенному признаку; · определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: · проводить (по предложенному и 

самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; · проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; · 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; · формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; · моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); · проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); · формулировать выводы 

и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

· использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учетом учебной задачи; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, · согласно заданному алгоритму; · распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного 

учителем способа ее проверки; находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; · читать и интерпретировать графически 

представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; · соблюдать правила 

информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); анализировать и создавать 

текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; · 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: · в процессе диалогов задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников; · признавать возможность 

существования разных точек зрения; · корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

приводить доказательства своей правоты; · соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
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проявлять уважительное отношение к собеседнику; · использовать смысловое чтение для 

определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей; · создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; · находить ошибки и 

восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях 

социальной жизни; · готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: · планировать самостоятельно или с помощью 

учителя действия по решению учебной задачи; · выстраивать последовательность выбранных 

действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как 

части регулятивных универсальных учебных действий: · осуществлять контроль процесса и 

результата своей деятельности; · находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; · 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); · предвидеть 

возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, 

в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; · объективно оценивать 

результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; · оценивать 

целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: · 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 

задачи; · активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); · коллективно 

строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; · проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; выполнять правила совместной деятельности: · справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; · не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: · проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; · соблюдать правила 
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нравственного поведения в социуме; · показывать на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию 

России); · показывать на исторической карте места изученных исторических событий; · находить 

место изученных событий на "ленте времени"; · знать основные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации; соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России; · рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; · описывать 

на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том 

числе государственную символику России и своего региона; · проводить по предложенному 

(самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению несложные 

наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; · распознавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; · группировать изученные объекты живой и 

неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; · сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 

и известных характерных свойств; · использовать знания о взаимосвязях в природе для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены 

времен года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); · 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в 

пределах изученного); называть экологические проблемы и определять пути их решения; · 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе; · 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на природе; · осознавать возможные 

последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; · соблюдать правила безопасного 

поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в 

театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); · соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате и других средствах индивидуальной мобильности; · осуществлять безопасный поиск 

образовательных ресурсов и верифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; · соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов. 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне начального 
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общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по математике  

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду  

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных  

и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 
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обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», 

«причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки  

для успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
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принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
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выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  

в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание  

с многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение  

и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно  

(в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2-4 

арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа  

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму),  

а также с помощью калькулятора; 
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находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства, вместимость 

с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные  

и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов), в том числе  

с избыточными данными, находить недостающую информацию (например,  

из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 
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распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах  

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения  

из предложенных. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными  

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами  

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования  

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 
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этническую и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии  

или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми  

в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять  

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки  

и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности  

и коммуникативных ситуациях, адекватное использование речевых средств  

и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения  

и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях  

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 
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анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии  

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу  

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа  

и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику  

с учётом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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проявлять самостоятельность, инициативность, организованность  

в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать 

состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного  

и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно 

их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному  

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 
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выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали,  

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении  

и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей  

и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое 

правило нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе 

как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве  

и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения  

с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 



45 
 
 
 

 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции,  

об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры  

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению  

и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой  

на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 
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этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых  

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность  

и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми  

в российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности  

в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы 

и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека, любовь  

к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 
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российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории  

и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных 

религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье  

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины  

и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения  

и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей  

о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских 

традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках,  

о культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики  

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности  

и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества  

в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой  

на этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 
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выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес  

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 



49 
 
 
 

 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия  

и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте  

и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены  

на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его  

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся 

обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности  

и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений  

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении  

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений  

в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются 

при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
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наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения  

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать  

в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования  

к определённым заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм  

и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого  

и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве  

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных  

и плоскостных объектах; 
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выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений  

в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим  

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов  

и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,  

по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам  

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 
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электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах  

и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему  

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам,  

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение  

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций  

и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться  

к своей задаче по достижению общего результата. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять  

их в своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры  

и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов  

и представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания  

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный  

для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины  

в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа  
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(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов),  

в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие  

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после 

освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в 

рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов 

быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 



55 
 
 
 

 

надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и 

где они находятся, иметь представление о красоте  

и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь 

представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей  

и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории  

и традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, 

Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 

И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль  

и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках 

русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину  

и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 
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Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в 

Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира,  

в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульманских 

мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

мира.  

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального 

общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
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признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии; 

6) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 



58 
 
 
 

 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе 

в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 
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сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 
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эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой 

на предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут регулятивных сформированы следующие умения самоконтроля как 

части универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия  

и так далее). 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются 

в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении 

с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 
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зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

К концу изучения модуля № 2 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
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группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 4 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 
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традиции). 

К концу изучения модуля № 5 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора  

и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша 

в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 6 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки  

(в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами 

при исполнении; 
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исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 7 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра 

и так далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их 

на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, 

и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства 

и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность 

и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 
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действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии  

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных  

и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать  

в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её 

использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их  

в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы  

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения  
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и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место  

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту  

или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции  

в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 
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решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать 

в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью  

и укреплением здоровья человека;  

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности;  

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни;  

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 

и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели.  
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В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  

объединять физические упражнения по их целевому предназначению:  

на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем  

и обучающимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность  

при выполнении учебных заданий;  

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов;  

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой  

к труду и защите Родины;  

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой  

на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу  

при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной  

и плавательной подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении  

под музыкальное сопровождение;  

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди  

или кролем на спине (по выбору обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол 

в условиях игровой деятельности;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

При изучении модуля «Шахматы» на уровне начального общего образования у 
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обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ  

и историю России через достижения отечественной сборной команды страны  

на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Всемирных шахматных олимпиад; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения  

и взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе 

занятий шахматами; 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии 

шахматами. 

При изучении модуля «Шахматы» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами шахмат, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности  

в физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов 

решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами в шахматах, определять и корректировать способы 

действий в рамках предложенных условий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить 

способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов  

и соревнований по шахматам; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем  

и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля «Шахматы» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения шахмат как средства развития общих способностей  

и повышения функциональных возможностей основных систем организма  
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и укрепления здоровья человека; 

знание правил проведения соревнований по шахматам в учебной, соревновательной и 

досуговой деятельности;  

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий 

шахматами; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, фестивалей, конкурсов по шахматам; 

знание и выполнение тестовых упражнений по шахматной подготовленности для участия в 

соревнованиях по шахматам. 

В результате изучения шахмат на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 
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- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Коммуникативные УУД 

Планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия). 

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация). 

Управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

 Регулятивные УУД 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 

К концу обучения на уровне начального общего образования обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

• принципы игры в дебюте; 

• основные тактические приемы; 

• что означают термин «дебют». 

Должны уметь: 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 
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• точно разыгрывать простейшие окончания. 

• принципы игры в дебюте; 

• основные тактические приемы; 

• что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

• точно разыгрывать простейшие окончания. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

ООП НОО. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО 

независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки  

их достижения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования  

в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО  

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности  

в образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
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процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной  

и критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО.  

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику;  

текущую и тематическую оценки;  

итоговую оценку;  

промежуточную аттестацию;  

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

итоговую аттестацию. 

 В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся  

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки,  

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
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отделяющей знание от незнания, выступает достаточным  

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся  

и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений  

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий.  

 Целью оценки личностных достижений обучающихся является  

получение общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и 

ее влиянии на коллектив обучающихся.  

 При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития.  

 Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки  

и социально значимые качества личности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию  

и обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

 Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 
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интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

 Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

 Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  
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по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами  

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях; 

 Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений,  

как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность 

выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной 

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется  

как педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки  

по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

 В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
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формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 

 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки  образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебного 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Приложение 1 Критерии оценки предметных результатов 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей урочной и 

внеурочной деятельности 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы  условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои  мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

В соответствии  с требованиями  ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ  по 16 

учебным предметам, разработанным Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают следующие разделы:  
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1)  Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

2)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом)  виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание  

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

 Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, являются приложением №1 к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут 

быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих  технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо  от места нахождения 

обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам Включение новой рабочей программы в состав ООП 
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утверждается в качестве изменения в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко 

всем без исключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом как изменение, 

вносимое в ООП НОО.  

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося  

в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется  

в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса  

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия  

с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия  

и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается 

на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности  

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального  

и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 



86 
 
 
 

 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих  

в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и 

другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося 

к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии  

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание  

и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе  

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 
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рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их 

формирование осуществляется  

на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования  

и планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что 

позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится 

на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе  

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые  

в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности  

на данном предметном содержании.  
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На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия  

или операций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования  

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», 

«контролировать – значит…» и другое.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые  

в особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов информационно-

телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, творческая деятельность, в том числе 

с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться 

от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося – 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только  

на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения),  

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и другие).  
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Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста,  

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на 

любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках  

по всем учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и 

быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять  

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят  

к самостоятельным аналитическим оценкам;  

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности;  

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося  

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях.  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений)  

и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести  

с другими. 
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Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью  

их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в 

отличие  

от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 

в электронном формате  

для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных  

и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в 

условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от 

реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате  

для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, 

 то есть возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии  

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности.  

В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе  

с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

 В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 
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классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень 

действий участника учебного диалога, действия, связанные  

со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля  

и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность»  интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности.  

 2.3 Рабочая программа воспитания 

2 .3.1 Пояснительная записка. 

Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Калуги 

(далее – Программа). Программа разработана с учётом Федерального закона   371- ФЗ  от 21 

сентября 2022 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статьи 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации», Приказа  Минпросвещения России от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования», Приказа  

Минпросвещения России от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования», Приказа  Минпросвещения России 

от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования». 

Программа направлена  на сохранение и укрепление  традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. В 

центре программы находится  личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС НОО. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. 

Калуги планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики 

в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
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является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

● осознание российской гражданской идентичности; 

● сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

●готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

● наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

● сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Направления воспитания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

 Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 
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сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

2.3.3.  Содержательный раздел. 

2.3.3.1 Уклад образовательной организации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Калуги ведёт свою историю с 12 

августа 1957 г. Школа имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной 

работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из близлежащих жилых 

районов. Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей и 

старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей образовательной организации. 

Все это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

С сентября 2022г. в школе работают два советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

Процесс воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Калуги 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
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среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Школа реализует следующие инновационные проекты, в том числе в рамках 

региональных и федеральных проектов: 

с 2019 г.  

• Региональный проект «Перелетные дети», Письмо Министерства образования и науки 

Калужской области от 27.05.2019г  № 07-021/1705-19 « О реализации проекта Региональный 

проект «Перелетные дети», Письмо Министерства образования и науки Калужской области от 

27.05.2019г  № 07-021/1705-19 « О реализации проекта «Перелетные дети» в Калужской 

области 

 с 2020г.  

• Национальный проект «Образование» в рамках Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», техническая направленность, «Робототехника». Приказ  Министерства 

образования и науки Калужской области от 30.10.2019г № 1719 « Об утверждении перечня 

создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках Федерального 
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проекта «Успех каждого ребенка» 

• Проект  «Цифровая платформа персонализированного образования»  в рамках 

поручения Президента РФ от 30.01.2019 г. № Пр-118 и сопряжено с целями национального 

проекта «Образование».  Письмо Министерства образования и науки Калужской области от 

03.09.2020г № 09-021/1915-20 

• Проект сбербанка «Вклад в будущее»  по развитию личностного 

потенциала, «Создание личностно-развивающей образовательной среды в ОУ» . Письмо 

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования  Калужской области «Калужский государственный институт 

развития образования» ( ГАОУ ДПО «КГИРО» от 01.11. 2019г № 1446 «О планировании 

обучения руководителей и педагогов образовательных организаций в рамках комплексной 

Программы по развитию личностного потенциала 

с 2022г. 

• Региональный проект «Школа правовых знаний: миссия выполнима», проводимого 

при финансовой поддержке  Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций 

Калужской области и Фонда оператора президентских грантов по развитию гражданского 

общества, которое провели студенты Института истории и права КГУ имени К.Э. 

Циолковского. 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является гражданско-

патриотическое воспитание. С 1962 г. в школе организован историко-краеведческий музей 

«Моя Калуга».  На базе музея проводится поисково-исследовательская работа.  

Почетный краснознаменный караул МБОУ «СОШ № 12» г. Калуги ежегодно несет 

вахту памяти на Посту № 1 у могилы неизвестного солдата и носит звание «Образцовый». 

Учащиеся школы являются активными участниками юнармейского движения. В 2019г. 

в школе создан юнармейский отряд «Авангард».  

На базе школы работает отряд юных инспекторов дорожного движения ЮИД 

«Рулевые», совет старшеклассников «Алые паруса», детская организация «Веселые друзья, 

выпускается газета «Лестница». Ежегодно в школе проходят выборы депутата городской 

школьной Думы. 

С 2018г. в школе реализуется волонтерский проект «Собачье сердце». 

С2021г.  организована работа «Совета отцов». 

С 2022 года учащиеся начальной школы стали участниками проекта «Орлята России». 

В 2023г. в школе создано первичное отделение РДДМ. 

2.3.3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.3.3.2.1 Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 



98 
 
 
 

 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума (волонтерские акции «Помоги собраться в школу, 

«Добрые крышечки», «Подари зубрам зиму», экологическая акция  «Сдай макулатуру 

– спаси дерево» совместно с волонтерской организацией «Молодая гвардия», помощь 

приюту для домашних животных «Душа бродяги», экологическая акция «Сдай 

батарейку, спаси ёжика).  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих (концерт, посвященный Дню матери, 

спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья», концерт для ветеранов 

ВОВ, посвященный Дню Победы). 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям («Бессмертный полк, «Свеча памяти», «Окна Победы», 

«Вальс Победы», «Капля жизни»). 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы 

(мастерская «Деда Мороза», фестиваль искусств «Три ступени», литературная 

гостиная).  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 

(посвящение в первоклассники, праздник «Прощание с начальной школой», 

посвящение в детскую организацию «Веселые Друзья», «Последний звонок», 

посвящение в ряды юнармейцев). 

• праздничные театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы («Осенний переполох», День Учителя, «Новогодние утренники», 

Международный женский день, День защитника Отечества, «Последний звонок»). 
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• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

• проведение церемонии поднятия и спуска флага Российской Федерации.  

•  исполнение гимна России. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.3.3.2.2 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

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

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

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе РДШ; 
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• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• проведение урока «Разговоры о важном» (обсуждение с учащимися событий, которые 

произошли в школе, в регионе, стране; беседы о государственной символике и её 

истории;  изучение правил применения государственных символов). 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• организация совместно с родителями  (законными представителями) экскурсий, 

пеших прогулок или походов выходного дня:  в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу, по местам боевой славы (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  
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• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• мотивация обучающегося на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении. 

• мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.3.3.2.3  Модуль «Внеурочная деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

● вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

● формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

● создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

● поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

● поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Формы организации: лекции, рассказы, викторины, 

конкурсы, олимпиады, культпоходы в кино, театр, концертный зал, на выставки, 

познавательные экскурсии). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. Формы организации: театрализация, кружки 

изодеятельности, хоровая студия). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Формы организации: 

дискуссионый клуб, клубы единосышленников). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. Формы организации: туристско-краеведческие 

объединения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. Формы организации: 
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спортивные секции. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  Формы организации: кружки технического 

конструирования и моделирования, волонтерские объединения). 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  Формы организации: настольные 

игры, подвижные игры, развлекательные игры. 

2.3.3.2.4 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• использование воспитательных возможностей компетенций «4К»: креативность, 

критическое мышление, коммуникация, кооперация; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
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реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

• еженедельное прослушивание Гимна перед началом первого урока. 

2.3.3.2.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников «Алые паруса», 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

• через деятельность Управляющего совета школы (включение в состав Управляющего 

совета 2-х наиболее авторитетных старшеклассников). 

• через деятельность школы вожатых, объединяющих старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе (включение в состав школьной службы медиации). 

• через деятельность депутата школьной городской Думы; 

• через деятельность детской школьной организации «Веселые друзья», с целью 

формирования творческой, социально активной личности ребенка, развитие 

организаторских способностей учащихся; 

• через деятельность детских объединений: ЮИД «Рулевые», юнармейского отряда 

«Авангард»; 

• через деятельность школьной газеты «Лестница»; 
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• через деятельность школьного научного общества «Эврика»; 

• через деятельность волонтерского движения. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

В образовательной организации используются следующие формы волонтерской  

работы: 

На внешкольном уровне:  

• участие школьников в разработке и реализации добровольческих социально-

значимых проектов: волонтерские акции - «Добрые крышечки», «Подари зубрам 

зиму», экологическая акция  «Сдай макулатуру – спаси дерево» совместно с 

волонтерской организацией «Молодая гвардия», помощь приюту для домашних 

животных «Душа бродяги» (сбор кормов и средств по уходу за домашними 

животными), экологическая акция «Сдай батарейку, спаси ёжика» 

На школьном уровне: 

• общешкольные акции – ежегодно проводимые мероприятия, связанные с различными 

направлениями волонтерства, в которых участвуют все классы школы («Помоги 

собраться в школу», «Ветеран живет рядом», помощь в организации  и проведении 

праздников, торжественных мероприятий, акций, традиционных мероприятий 

школы); 

На уровне классов: 

• локальные акции, организуемые классом, параллелью; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных акций;  

• участие в работе по благоустройству класса; 

•  участие в организации и проведении классных праздников, торжественных 

мероприятий, акций, экскурсий; 
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• проведение в рамках класса итогового анализа детьми волонтерской деятельности 

классными руководителями; 

• работа волонтеров и классного руководителя по привлечению новых членов в 

волонтерское движение. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение каждого ребенка в сферу добрых, работа классных руководителей в 

данном направлении; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

волонтерской деятельности, поощрение инициативы и волонтерских идей; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

волонтерской деятельности, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и представителями социального партнерства. 

2.3.3.2.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет 

(«Билет в будущее» и «ПроеКториЯ»): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
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склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования;   

• организация  проведения профориентационных встреч с представителями различных 

профессий «История моего успеха» с привлечением родительской общественности. 

2.3.3.2.7 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• мастер-классы, круглые столы, семинары, конференции для родителей в рамках 

работы родительского клуба, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются консультации с приглашением профильных 

специалистов, в том числе с применением дистанционных технологий; 

• родительские собрания, в том числе в онлайн-режиме, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• взаимодействие с родителями по интересующим их вопросам через использование 

информационно-коммуникационных технологий (сайт, социальные сети); 

• организация и проведение совместных мероприятий с родителями (волонтерские 

акции, праздники, соревнования, конкурсы); 

• участие родителей в профориентационных мероприятиях. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.3.3.2.8 Модуль Школьный музей «Моя Калуга» 
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 Школьный музей сегодня является эффективным средством воспитания 

подрастающего поколения. Он становится средством творческой самореализации, инициирует 

личностно-ориентированное воспитание и образование, является маленьким 

исследовательским центром по сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-

исторических традиций, участвует в диалоге поколений и культур. 

 Дети - будущее нашего общества. Если мы хотим вырастить достойных граждан, 

патриотов отечества, мы должны воспитать в наших детях духовно-нравственный стержень. 

Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма, гражданственности, духовности у 

подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не можем 

уверенно двигаться вперед. 

 Школьный музей является инструментом гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания, профессионального и личностного самоопределения учащихся, 

выступает хранителем традиций, позволяет решать следующие задачи: 

• воспитания у обучающихся высокой гражданско – социальной активности, патриотизма, 

противодействия идеологии экстремизма; 

• изучения истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

• развития у обучающихся ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей;  

• формирования положительной мотивации к прохождению военной службы и подготовке 

юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Воспитательный потенциал  историко-краеведческого музея «Моя Калуга» 

реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

• активисты музея участвуют в мероприятиях различного уровня (конкурс школьных 

музеев, конкурс экскурсоводов, конкурс музейных экспозиций и тп.). 

На уровне школы: 

• участие актива музея в организации и проведении уроков мужества, классных часов, 

виртуальных и тематических экскурсий, квестов; 

• участие школьников в поисковой архивной работе, заполнение документации музея по 

учету и хранению экспонатов. 

На индивидуальном уровне: 

• школьный музей – пространство максимально открытое не только для познавательной 

деятельности учащегося, но и для творческой, социальной активности. 

• учащийся становится не только «потребителем» музейных ценностей, но и в известной 

мере их созидателем; 

• в работе музея используются различные методы и формы работы, соответствующие 

современным требованиям, условиям, интересам, возможностям, что позволяет найти 

каждому активисту занятие по душе; 



109 
 
 
 

 

• материалы музея используются при проведении уроков и внеурочных мероприятий. 

Это способствует погружению учащихся в историческое пространство. 

2.3.3.2.9  Модуль Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает:  

 ● деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 ● проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 ● проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

         ● разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 ● вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность 

в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность 

дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

и т. д.); 

 ● организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

 ● профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе про- фессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 

 ● профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

2.3.4  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение. 

Общая численность педагогических работников 102 человека, из них 18 - педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию, 11 – имеют  первую 

квалификационную категорию.  
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Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся привлечены следующие 

специалисты:  

педагог - психолог - 2 чел.  

социальный педагог - 1 чел. 

 учитель - логопед - 1 чел. 

учитель -  дефектолог - 1 чел. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1 чел. 

 Советник директора по воспитательной работе – 2 чел. 

 Педагог - организатор – 1 чел. 

 Педагог дополнительного образования (по совмещению) – 31 чел. 

 Классные руководители – 31 чел. 

 Воспитатель ГПД  - 1 чел. 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение программы. 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности  школы включает в 

себя: 

1. Положение о классном руководстве. 

2. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

3. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

4. Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

5. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

6. Должностная инструкция воспитателя ГПД. 

7. Должностная инструкция педагога-психолога. 

8. Должностная инструкция социального педагога. 

9. Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

10. Должностная инструкция педагога организатора. 

11. Должностная инструкция учителя - логопеда. 

12. Должностная инструкция учителя - дефектолога. 

13. Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе. 

14. Должностная инструкция советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями. 

15. Положение о сенсорной комнате. 

 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности, обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ создаются особые условия: 

 • входы в школу оборудованы специальными пандусами, которые обеспечивают доступ 

для инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).; 

 • при необходимости ребенку инвалиду или учащемуся с ОВЗ предоставляется 

сопровождающее лицо; 

 • дети инвалиды и учащиеся с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях, в том числе при работе с имеющимся в 

образовательной организации оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, актового и 

спортивных залов, а также при работе с имеющимися электронными образовательными 

ресурсами в библиотеке или кабинетах информатики; 

 • особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для детей инвалидов и учащихся с ОВЗ могут быть предоставлены 

при работе с официальным сайтом школы; 
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 • обучение детей инвалидов и учащихся с ОВЗ ведется по адаптированным 

образовательным программам; 

 • школа реализует индивидуальные реабилитационные программы для  детей-инвалидов; 

 • в школе оборудована сенсорная комната. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

•  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 • формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 • построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

       • обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 • формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

 • создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 • личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.4.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников решает следующие воспитательные задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Принципы поощрения: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся по уровням образования в зависимости от количества мероприятий. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения для стимулирования групп 

школьников к преодолению межличностных противоречий между получившими награду и не 

получившими ее. 

5. Привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

6. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и 

типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 
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• занесение фотографии активиста на доску почета; 

• награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

\осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее филиалах, на сайте 

школы и ее странице в социальных сетях. 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
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деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством профориентационной работы школы; 

• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Средняя общеобразовательная школа № 12 " г. Калуги (далее - учебный план) для 1-

4 классов, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 12 " г. Калуги, 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 " начинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 учебных 

недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 классе - 21 час, 

во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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− для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

− для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее 

объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются 

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и 

наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине 

учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут, за 

исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

− Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., 

в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  "Средняя общеобразовательная 

школа № 12 " г. Калуги  языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного 

из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов  осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная 

школа № 12 " г. Калуги».  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается 

итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

   

Федеральный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю  

Всего I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур  

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Шахматы 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и 

более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Количество часов на физическую культуру составляет 2ч, третий час реализовывается 

образовательной организацией за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 1-3 классах, часов внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов в 4 классах.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и другое. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует  возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования. 

3.2 Календарный учебный график.  

 Организация образовательной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 12 " осуществляется 

по учебным четвертям.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени  

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть –  

8 учебных недель (для 1-4 классов); II четверть – 8 учебных недель  

(для 1-4 классов); III четверть – 11 учебных недель (для 2-4 классов), 10 учебных недель (для 1 

классов); IV четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет:  
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по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней  

(для 1-4 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 10 календарных дней  

(для 1-4 классов);  

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 11 календарных дней  

(для 1-4 классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут,  

за исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока  

в которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет  

не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется  

по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно  

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки  

в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз 

в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю  

6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день  

по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 
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в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной  

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха  

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТ                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

 

на заседании педагогического                                                         приказом директора школы 

совета школы от  30.08.2023г.                                                         от 30.08.2023г. № /01-02 

протокол № 1 

 

 

Календарный учебный график 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Калуги 

 

 

Начало учебного года – 01 сентября 2023г. 

Окончание учебного года: 24 мая 2023г. 

 

I четверть С 01.09.2023г. по 27.10.2023г. 

Осенние каникулы С 28.10.2023г. по 05.11.2023г. 

II четверть С 07.11.2023г. по 29.12.2023г. 

Зимние каникулы С 01.01.2024г. по 08.01.2024г. 

III четверть С 09.01.2024г. по 22.03.2024г. 

Дополнительные каникулы С 10.02.2024г. по 18.02.2024г. 

Весенние каникулы С 25.03.2024г. по 02.04.2024г. 

IV четверть С 03.04.2024г. по 24.05.2024г. 
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Промежуточная аттестация 

2-9 классы:  I четверть 26.10.2023г. – 27.10.2023г. 

                     II четверть 28.12.2023г. – 29.12.2023г. 

                     III четверть 21.03.2024г. – 22.03.2024г. 

                     IV четверть, год: 23.05.2024г.- 24.05.2024г. 

 10-11 кл.:    I  полугодие  28.12.2023г. – 29.12.2023г.         

                     II полугодие, год: 23.05.2024г.- 24.05.2024г. 

  

3.3 План внеурочной деятельности НОО в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

Внеурочная деятельность в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

осуществляется  посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и 

другое. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса  

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 
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руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося 

с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает  

их практико-ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона. 

Общий объем внеурочной деятельности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12» не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится  на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим  

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.   

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны  

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом  и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре  

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением  

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам 

С учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы  в  
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Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»  реализуются следующие направления внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется  

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется  

как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению,  

а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

К участию во внеурочной деятельности в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12» привлекаются  

организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта: 

1. Центр равития творчества детей и юношества  «Созвездие» города Калуги. 

2. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Вымпел» горда Калуги. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Темп» горда Калуги. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Спортивная 

школа №1 имени Заслуженного тренера России Сидоренко Вячеслава Григорьевича» горда 

Калуги. 
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План внеурочной деятельности НОО  

 

класс Учитель 
Курсы внеурочной 

деятельности 
Направление Форма организации 

Количеств

о часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в год 

(всего) 

3а Орлова О.П. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

3б Бартник И.В. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

3в Щетинникова А.А. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 
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3г Воркунова Е.Н. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

3д Калинова Ю.В. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

3е Солодкина Е.М. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

3ж Ланцева А.В. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 

«Функциональная «Учение с Практикум 1 34 
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грамотность» увлечением!» 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

4а Фрольцова Е.Н. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

4б Трутнева Т.А. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

4в 

 

Уюусан Т.А. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 
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4г Козубенко Е.В. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

4д Рыжва Л.Ю. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

4е Бекчян Ш.В. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 
«Функциональная 

грамотность» 

«Учение с 

увлечением!» 
Практикум 1 34 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

4ж Сеничкина В.И. 

«Разговоры о 

важном» 

Коммуникативная 

деятельность 
Клуб 1 34 

102 

«Функциональная «Учение с Практикум 1 34 
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грамотность» увлечением!» 

«Орлята России» 
Интеллектуальные 

марафоны 
Кружок 1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Календарный план воспитательной работы.  

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Сентябрь 

 

Общешкольные (традиционные) мероприятия 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1-4 01.09 Заместитель директора по ВР 

Урок знаний  «Россия, 

устремленная в будущее» 

1-4 01.09. Классные руководители 

Экологический десант по 

благоустройству территории 

школы 

3-4 В течение 

месяца 

Заместитель директора по АХР, классные 

руководители, учителя биологии, учителя 

технологии 

День здоровья под девизом 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

1-4 В течение 

месяца 

Учителя физической культуры 

Памятные даты 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

80-лет со дня освобождения 

Калужской области от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

166 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

 

03.09. 

 

17.09 

 

17.09 

Классные руководители, учитель ОБЖ, 

педагог-организатор 

Урочная деятельность 

Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

 

1-4 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, учителя предметники 

Внеурочная деятельность 

Формирование групп 

учащихся, утверждение 

программ, составление 

расписания 

1-4 В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР, педагоги 

Урок «Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Советник по  воспитанию, 

классные руководители 

Основные школьные дела 

 «Посвящение в 

первоклассники» 

1 Конец 

сентября 

Педагог-организатор 

Исполнение гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 
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Церемония подъема и спуска 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник и 

пятницу 

Заместитель директора по ВР 

Классное руководство 

Планирование работы класса 

на 2023-2024 учебный год 

1-4 1 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Составление графика 

дежурства по классам 

1-4 1 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-4 До 07.09. Классные руководители, социальный 

педагог 

Корректировка картотеки 

полных, неполных, 

малообеспеченных семей;  

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

уточнение списков 

«трудных» обучающихся,  

состоящих на учете. 

 

1-4 До 07.09 Классные руководители, социальный 

педагог 

Родительские собрания 1-4 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

учителями-предметниками, 

работающими в классе 

1-4 В течение 

месяца 

Класные руководители 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам адаптации, 

обучения и воспитания 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Классные часы, классные 

мероприятия, экскурсии, 

волонтерская деятельность, 

участие в проектной 

деятельности и т.д. в 

соответствии с планами 

работы классных 

руководителей. 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика 

Инструктажи по ТБ в рамках 

Всероссийского открытого 

урока ОБЖ 

1-4 01.09. Классные руководители, учитель ОБЖ 

Проведение бесед, 

направленных на 

профилактику ЗОЖ,  

 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, социальный 

педагог 

Самоуправление 

Выборы органов 

самоуправления в классах. 

2-4 Первая 

половина 

сентября 

классные руководители 



131 
 
 
 

 

участие в проекте «Собачье 

Сердце» (помощь приюту 

для домашних животных), 

волонтерские проекты 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в проекте «Орлята 

России» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация 

Знакомство с профессиями 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Проведение 

профориентационной 

диагностики 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Всероссийские открытые 

уроки «ПРОеКТОриЯ» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Родительские собрания 1-4 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Выбор общешкольного 

родительского комитета 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-4 Конец 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Заседание Управляющего 

совета школы 

1-4 Первая неделя 

сентября 

Директор школы 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам адаптации, 

обучения и воспитания 

обучающихся 

1-4 В течение 

месяца  

Педагог-психолог, социальный педагог 

Дежурство родительского 

патруля 

По 

графику 

В течении 

месяца 

Классные руководители 

Школьный музей «Моя Калуга» 

Экскурсии в школьный 

музей в соответствии с 

графиком 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель школьного музея, Классные 

руководители 

Методическая работа 

Совещание с вновь 

назначенными классными 

руководителями 

 В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Содержание планов работы 

классного руководителя 

 В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

Составления расписания 

работы кружков и секций, 

курсов внеурочной 

деятельности 

1-4  Заместитель директора по ВР 

 

Октябрь 

Общешкольные (традиционные) мероприятия 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

1-4 05.10 Педагог-организатор, советники 

директора по воспитанию 

День ученического 1-4 05.10 Педагог организатор 
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самоуправления 

Памятные даты 

Международный День 

пожилых людей 

1-4 01.10. Классные руководители 

День гражданской обороны 1-4 04.10. Заместитель директора по УВР, учитель 

ОБЖ 

Всемирный день защиты 

животных 

1-4 04.10. Учителя биологии, педагог-организатор 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25.10. Главный библиотекарь 

День отца 1-4 22.10. Классные руководители, советники 

директора по воспитанию 

Урочная деятельность 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

 

1-4 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, учителя предметники 

Внеурочная деятельность 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности  

1-4 В течение 

месяца в 

соответствие с 

расписанием 

Классные руководители, учителя-

предметники 

Урок «Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Советник по  воспитанию, 

классные руководители 

Основные школьные дела 

Исполнение гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Церемония подъема и спуска 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник и 

пятницу 

Заместитель директора по ВР 

Классное руководство 

Уроки правовых знаний 

«Каждый ребенок имеет 

право» 

 

 

1-4 По запросу 

классных 

руководителей 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

учителями-предметниками, 

работающими в классе 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы, классные 

мероприятия, экскурсии, 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 



133 
 
 
 

 

волонтерская деятельность, 

участие в проектной 

деятельности и тд. В 

соответствии с планами 

работы классных 

руководителей 

Профилактика 

Встречи с инспектором ПДН 1-4 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности на 

каникулах 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 29.10. Классные руководители, учителя 

информатики 

Самоуправление 

Акция «Спасибо, вам 

учителя» 

1-4 05.10. Совет старшеклассников 

участие в проекте «Собачье 

Сердце» (помощь приюту 

для домашних животных) 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в Акции «Сдай 

батарейку, спаси ежика» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Гуманитарные акции 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в проекте «Орлята 

России» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация 

Классные часы по планам 

классных руководителей 

 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Встречи с представителями 

разных профессий 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, педагог-психолог 

Всероссийские открытые 

уроки «ПРОеКТОриЯ» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Консультирование 

родителей по вопросам 

адаптации, воспитания и 

успеваемости обучающихся 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Дежурство родительского 

патруля 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Родительские собрания по 

итогам 1 четверти 

1-4  Классные руководители 

Школьный музей «Моя Калуга» 

Экскурсии в школьный 

музей 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель музея, классные 

руководители 

Методическая работа 

Индивидуальные 1-4 В течение Заместитель директора по ВР 
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консультации классных 

руководителей, помощь в 

подготовке мероприятий 

месяца 

Заседание МО классных 

руководителей 

1-4 Открытая дата Заместитель директора по ВР 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1-4  Заместитель директора по ВР 

Ноябрь 

 

Общешкольные (традиционные) мероприятия 

Проект «Памятные места 

Калуги»   

1-4 В течение 

месяца 

Педагог-организатор, советник по 

воспитанию 

Памятные даты 

День народного единства 1-4 04.11. Классные руководители, учителя истории 

и обществознания 

День матери 1-4 26.11. Классные руководители 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

1-4 30.11 Классные руководители 

Урочная деятельность 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

 

1-4 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, учителя предметники 

Внеурочная деятельность 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности  

1-4 В течение 

месяца в 

соответствие с 

расписанием 

Классные руководители, учителя-

предметники 

Урок «Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Советник по  воспитанию, 

классные руководители 

Основные школьные дела 

Проекты, акции ко Дню 

Матери 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, педагог-

организатор 

Исполнение гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Церемония подъема и спуска 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник и 

пятницу 

Заместитель директора по ВР 

Классное руководство 

Уроки правовой 

грамотности в рамках 

Всероссийского дня 

1-4 по запросу 

классных 

руководителей 

Социальный педагог 
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правовой помощи детям 

День утверждения 

Государственного Герба РФ  

Проведение классных часов 

по изучению 

государственной  

символики РФ 

 

 

1-4 30.11 Классные руководители, учителя истории 

и обществознания 

Международный день 

толерантности (Уроки 

доброты) 

1-4 16.11. Классные руководители, педагог-психолог 

Изготовление кормушек для 

птиц 

 

1-4 В течение 

месяца 

Учитель технологии 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

учителями-предметниками, 

работающими в классе 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы, классные 

мероприятия, экскурсии, 

волонтерская деятельность, 

участие в проектной 

деятельности и тд. В 

соответствии с планами 

работы классных 

руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика 

Инструктажи по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения, 

правилам поведения в 

общественных местах и на 

транспорте 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Всероссийские открытые 

уроки «ПРОеКТОриЯ» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Самоуправление 

 

Участие в 

благотворительной акции 

«Добрые крышечки», 

«Подари зубрам зиму», 

участие в проекте «Собачье 

Сердце» (помощь приюту 

для домашних животных), 

участие в гуманитарных 

акциях 

 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в Акции «Сдай 

батарейку, спаси ежика» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 
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Участие в проекте «Орлята 

России» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация 

Классные часы по планам 

классных руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Тренинг «Выбор профессии» 4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Консультирование 

родителей по вопросам 

адаптации, воспитания и 

успеваемости обучающихся 

1-4 В течение 

месяца 

Педагог-психолог, классные руководители 

Заседание Управляющего 

совета 

 Открытая дата Директор школы 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-4 Открытая дата Заместитель директора по ВР 

Дежурство родительского 

патруля 

По 

графику 

В течении 

месяца 

Классные руководители 

Школьный музей «Моя Калуга» 

Экскурсии в школьный 

музей 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель школьного музея 

Методическая работа 

Мониторинг работы 

кружков и спортивных 

секций 

1-4  Заместитель директора по ВР 

Консультирование классных 

руководителей по текущим 

вопросам 

1-4  Заместитель директора по ВР 

 

Декабрь 

 

Общешкольные (традиционные) мероприятия 

Новогодний конкурс 

поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

1-4 В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Новогодний утренник 1-4 Открытая дата Педагог-организатор, советник директора 

по воспитанию 

Акция «Письмо солдату» к 

Новому году 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, советники 

директора по воспитанию 

Памятные даты 

 

День Неизвестного Солдата 1-4 03.12 Классные руководители, советник 

директора по воспитанию 

Международный день 

инвалидов 

1-4 03.12. Классные руководители, советник 

директора по воспитанию 

День 

добровольца(волонтера) 

Битва за Москву 

1-4 05.12 Классные руководители, советник 

директора по воспитанию 

День памяти  Александра 

Невского 

1-4 06.12. Классные руководители, советник 

директора по воспитанию 

День Героев Отечества 1-4 09.12. Классные руководители, руководитель 
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школьного музея 

День прав человека 1-4 10.12. Классные руководители, советник 

директора по воспитанию 

День Конституции РФ 1-4 12.12. Классные руководители, учителя истории 

и обществознания 

День освобождения г. 

Калуги от немецко-

фашистских захватчиков  

1-4 30.12. Классные руководители, учителя истории 

и обществознания 

Урочная деятельность 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

 

1-4 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, учителя предметники 

Внеурочная деятельность 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности  

1-4 В течение 

месяца в 

соответствие с 

расписанием 

Классные руководители, учителя-

предметники 

Урок «Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Советник по  воспитанию, 

классные руководители 

Основные школьные дела 

Конкурс оформления 

классных кабинетов «Новый 

год в классе» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Исполнение гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Церемония подъема и спуска 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник и 

пятницу 

Заместитель директора по ВР 

Классное руководство 

День добровольца 

(волонтера). Тематические 

уроки о добровольчестве и 

благотворительности 

1-4 05.12 Классные руководители 

Классные часы, 

посвященные Дню рождения 

маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова  

1-4 01.12. Классные руководители 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

(классные часы, беседы) 

1-4 09.12.  

По запросу 

классных 

руководителей 

социальный педагог 

Беседы по профилактике 1-4 По запросу Медицинская сестра 
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ВИЧ классных 

руководителей 

Единый урок «Права 

человека» 

1-4 08.12. Классные руководители, социальный 

педагог, учителя истории и 

обществознания 

Трудовой десант (уборка 

классов перед каникулами) 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

учителями-предметниками, 

работающими в классе 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы, классные 

мероприятия, экскурсии, 

волонтерская деятельность, 

участие в проектной 

деятельности и тд. В 

соответствии с планами 

работы классных 

руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика 

Инструктажи: «Безопасность 

на дорогах, водоемах в 

зимний период»; 

«Информационная 

безопасность» 

1-4 Последняя 

неделя 

декабря 

Классные руководители 

Самоуправление 

Участие в волонтерском 

проекте «Собачье сердце» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в акции «Помоги 

птицам зимой» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в Акции «Сдай 

батарейку, спаси ежика» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в акции «Подари 

зубрам зиму» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в акции «Добрые 

крышечки» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в акции «Сдай 

макулатуру, спаси дерево» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Гуманитарные акции 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в проекте «Орлята 

России» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация 

Классные часы по планам 

классных руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Всероссийские открытые 

уроки «ПРОеКТОриЯ» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Родительские собрания по 

итогам 1 полугодия 

1-4 В течение 

месяца  

классные руководители 
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Заседание Управляющего 

совета 

  Директор школы 

Дежурство родительского 

патруля 

По 

графику 

В течении 

месяца 

Классные руководители 

Школьный музей «Моя Калуга» 

Экскурсии в школьный 

музей, посвященные 

памятным датам ВОВ 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель школьного музея 

Уроки мужества 1-4 В течение 

месяца 

Руководитель школьного музея 

Методическая работа 

Справка по итогам работы за 

1 полугодие 

  Заместитель директора по ВР 

 

 

Январь 

 

Общешкольные (традиционные) мероприятия 

    

Памятные даты 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944)  

1-4 27.01. Классные руководители, учителя истории 

и обществознания 

Урочная деятельность 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

 

1-4 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, учителя предметники 

Внеурочная деятельность 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности  

1-4 В течение 

месяца в 

соответствие с 

расписанием 

Классные руководители, учителя-

предметники 

Урок «Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Советник по  воспитанию, 

классные руководители 

Основные школьные дела 

 Участие в акции 

«Блокадный хлеб» 

1-4 Открытая дата Педагог дополнительного образования 

Исполнение гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Церемония подъема и спуска 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник и 

пятницу 

Заместитель директора по ВР 
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Классное руководство 

Ролевая игра «Дружба. Кого 

можно назвать другом?» 

1-4 По запросу 

классных 

руководителей 

Педагог-психолог 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) единый 

классный час в рамках акции 

«Блокадный хлеб» 

1-4 27.01. Классные руководители, учителя истории 

и обществознания 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

учителями-предметниками, 

работающими в классе 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы, классные 

мероприятия, экскурсии, 

волонтерская деятельность, 

участие в проектной 

деятельности и тд. в 

соответствии с планами 

работы классных 

руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика 

Профилактические беседы 

«Ответственность за 

совершение преступлений и 

правонарушений» 

2-4 В течение 

месяца 

Социальный педагог, инспектор ПДН 

Беседы на тему 

«Безопасность на дороге, 

ледостав (опасность на 

водоемах в зимний период)» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Самоуправление 

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Акция «Подари зубрам 

зиму» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в волонтерском 

проекте «Собачье сердце» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Акция «Добрые крышечки» 1-4 1 раз в месяц Педагог дополнительного образования 

Участие в Акции «Сдай 

батарейку, спаси ежика» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Гуманитарные акции 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в проекте «Орлята 

России» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация 

Встречи с представителями 

различных профессий 

(знакомство с профессиями 

родителей) 

1-4 В течении 

месяца 

Классные руководители, Социальный 

педагог, педагог-психолог 

Всероссийские открытые 1-4 В течение Классные руководители 
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уроки «ПРОеКТОриЯ» месяца 

Работа с родителями 

Дежурство родительского 

патруля 

По 

графику 

В течении 

месяца 

Классные руководители 

Заседание Управляющего 

совета 

  Директор школы 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-4  Заместитель директора по ВР 

Консультирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся 

1-4 В течении 

месяца 

Педагог-психолог 

Школьный музей «Моя Калуга» 

Экскурсии в школьный 

музей 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель школьного музея 

Методическая работа 

Мониторинг посещаемости 

кружков, секций 

1-4 В течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР 

 

Февраль 

 

Общешкольные (традиционные) мероприятия 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

1-4  Заместитель директора по ВР 

Акция «Письмо солдату» к 

23 февраля 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, советники 

директора по воспитанию 

Памятные даты 

День воинской славы России 1-4 02.02. Учителя истории и обществознания, 

классные руководители 

День Российской науки 1-4 08.02. Классные руководители 

Международный день 

родного языка 

1-4 21.02 Классные руководители, советники 

директора по воспитанию 

День защитника Отечества 1-4 23.02. Классные руководители, советники 

директора по воспитанию 

Урочная деятельность 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

 

1-4 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, учителя предметники 

Внеурочная деятельность 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности  

1-4 В течение 

месяца в 

Классные руководители, учителя-

предметники 
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соответствие с 

расписанием 

Урок «Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Советник по  воспитанию, 

классные руководители 

Основные школьные дела 

Исполнение гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Церемония подъема и спуска 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник и 

пятницу 

Заместитель директора по ВР 

Классное руководство 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

учителями-предметниками, 

работающими в классе 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы, классные 

мероприятия, экскурсии, 

волонтерская деятельность, 

участие в проектной 

деятельности и тд. в 

соответствии с планами 

работы классных 

руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика 

Беседы о ЗОЖ 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, педагог-психолог 

Самоуправление 

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в волонтерском 

проекте «Собачье сердце» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в 

благотворительной акции 

«Подари зубрам зиму», 

организованной 

Национальным парком  

«Угра»  

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Акция «Армейский 

чемоданчик» 

1-4 Открытая дата Педагог дополнительного образования 

Участие в Акции «Сдай 

батарейку, спаси ежика» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Гуманитарные акции 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в проекте «Орлята 

России» 

1-4 В течение 

месяца 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

 

Профориентация 

Классные часы по планам 

классных руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Всероссийские открытые 1-4 В течение Классные руководители 
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уроки «ПРОеКТОриЯ» месяца 

Работа с родителями 

Дежурство родительского 

патруля 

По 

графику 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Консультирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся 

1-4 В течении 

месяца 

Педагог-психолог, классные руководители 

Заседание Управляющего 

совета 

  Директор школы 

Школьный музей «Моя Калуга» 

Экскурсии в школьный 

музей 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель школьного музея 

Уроки мужества 1-4 В течение 

месяца 

Руководитель школьного музея 

Методическая работа 

Заседание МО классных 

руководителей 

 Открытая дата Заместитель директора по ВР 

 

Март 

Общешкольные (традиционные) мероприятия 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 8 марта 

1-4 Открытая дата Педагог-организатор 

 флешмоб «Мы вместе!», 

посвященный годовщине 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-4 18.03. Педагог - организатор 

Школьный фестиваль «Три 

ступени» 

1-4 Открытая дата Советники  директора по воспитанию 

Памятные даты 

Международный женский 

день 

1-4 8.03 Классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

1-4 18.03. Классные руководители, учителя истории 

и обществознания 

Урочная деятельность 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

 

1-4 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, учителя предметники 

Внеурочная деятельность 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности  

1-4 В течение 

месяца в 

соответствие с 

Классные руководители, учителя-

предметники 
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расписанием 

Урок «Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Советник по  воспитанию, 

классные руководители 

Основные школьные дела 

«Прощание с букварем» 1 март Педагог-организатор 

Церемония подъема и спуска 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник и 

пятницу 

Заместитель директора по ВР 

Исполнение гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Классное руководство 

 

Классные часы, 

посвященные годовщине 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-4 18.03 Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

учителями-предметниками, 

работающими в классе 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы, классные 

мероприятия, экскурсии, 

волонтерская деятельность, 

участие в проектной 

деятельности и т.д. в 

соответствии с планами 

работы классных 

руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика 

Беседы о ЗОЖ 1-4 В течение 

месяца 

Социальный педагог, инспектор ПДН 

Инструктажи по правилам 

дорожного движения 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель отряда ЮИД 

Самоуправление 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры «Сдай 

макулатуру – спаси дерево». 

1-4 В течение 

месяца 

волонтеры 

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в волонтерском 

проекте «Собачье сердце» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в акции «Добрые 

крышечки» 

1-4 1 раз в месяц Педагог дополнительного образования 

Участие в Акции «Сдай 

батарейку, спаси ежика» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Гуманитарные акции 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Учасе в проекте «Орлята 

России» 

1-4 В течение 

месяца 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Профориентация 
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Классные часы по планам 

классных руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Всероссийские открытые 

уроки «ПРОеКТОриЯ» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Родительские собрания по 

итогам 3 четверти 

1-4  Классные руководители 

Консультирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

учащихся 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

  Заместитель директора по ВР 

Рейды родительского 

патруля 

По 

графику 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Школьный музей «Моя Калуга» 

Экскурсии в школьный 

музей 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель школьного музея 

Методическая работа 

Педагогический совет по 

воспитательной работе 

 Открытая дата Заместитель директора по ВР 

 

Апрель 

Общешкольные (традиционные) мероприятия 

Акция «Письмо солдату» к 9 

мая 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, советники 

директора по воспитанию 

Памятные даты 

День космонавтики  1-4 12.04 Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22.04 Классные руководители 

Урочная деятельность 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

 

1-4 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, учителя предметники 

Внеурочная деятельность 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности  

1-4 В течение 

месяца в 

соответствие с 

расписанием 

Классные руководители, учителя-

предметники 

Урок «Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Советник по  воспитанию, 

классные руководители 

Основные школьные дела 

Церемония подъема и спуска 1-4 Каждый Заместитель директора по ВР 
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государственного флага РФ понедельник и 

пятницу 

Исполнение гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

    

Классное руководство 

Гагаринский урок 1-4 12.04. Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

учителями-предметниками, 

работающими в классе 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы, классные 

мероприятия, экскурсии, 

волонтерская деятельность, 

участие в проектной 

деятельности и тд. в 

соответствии с планами 

работы классных 

руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика 

Профилактика вредных 

привычек, здоровое питание 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, педагог-

психолог, мед.сестра 

Самоуправление 

Участие в волонтерском 

проекте «Собачье сердце» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в Акции «Сдай 

батарейку, спаси ежика» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Гуманитарные акции 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в проекте «Орлята 

России» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация 

Классные часы по планам 

классных руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Всероссийские открытые 

уроки «ПРОеКТОриЯ» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Консультирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

учащихся 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

  Заместитель директора по ВР 

Рейды родительского 

патруля 

По 

графику 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Школьный музей «Моя Калуга» 

Экскурсии в школьный 

музей 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель школьного музея 

Методическая работа 
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Май 

Общешкольные (традиционные) мероприятия 

Игры, квесты, посвященные 

Дню Победы 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Веселые старты, Папа, мама, 

я – спортивная семья 

1-4 В течение 

месяца 

Учителя физической культуры, учитель 

ОБЖ 

Праздничный концерт «День 

Победы» 

1-4 Открытая дата Заместитель директора по ВР 

Встречи с ветеранами 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Праздник «Прощание с 

начальной школой»» 

4 Открытая дата Педагог-организатор 

Основные школьные дела 

 Акция «Вальс Победы» 1-4 Открытая дата Заместитель директора по ВР 

Акция «Окна Победы» 1-4 До 09.05. Классные руководители 

Исполнение гимна РФ 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Церемония подъема и спуска 

государственного флага РФ 

1-4 Каждый 

понедельник и 

пятницу 

Заместитель директора по ВР 

Урочная деятельность 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

 

1-4 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог, учителя предметники 

Внеурочная деятельность 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности  

1-4 В течение 

месяца в 

соответствие с 

расписанием 

Классные руководители, учителя-

предметники 

Урок «Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедельник 

Советник по  воспитанию, 

классные руководители 

Классное руководство 

Проведение тематических 

классных часов «Чтим 

великий праздник Победы» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

учителями-предметниками, 

работающими в классе 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы, классные 1-4 В течение Классные руководители 
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мероприятия, экскурсии, 

волонтерская деятельность, 

участие в проектной 

деятельности и тд. в 

соответствии с планами 

работы классных 

руководителей 

 

 

 

 

месяца 

Профилактика 

Инструктажи по ТБ 

«Безопасные каникулы» 

1-4 Последняя 

неделя мая 

Классные руководители 

Самоуправление 

Участие в волонтерском 

проекте «Собачье сердце» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в проекте «Орлята 

России» 

1-4 В течение 

месяца 

Советник по воспитанию 

Участие в Акции «Сдай 

батарейку, спаси ежика» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в ации «Сдай 

макулатуру. спаси дерево» 

1-4 В течение 

месяца 

Советник по воспитанию 

Гуманитарные акции 1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профориентация 

Классные часы по планам 

классных руководителей 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Всероссийские открытые 

уроки «ПРОеКТОриЯ» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Консультирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

учащихся 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

  Заместитель директора по ВР 

Рейды родительского 

патруля 

По 

графику 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Родительские собрания по 

итогам 2023-2024 учебного 

года 

1-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Школьный музей «Моя Калуга» 

Экскурсии в школьный 

музей 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель школьного музея 

 

Методическая работа 

Итоговое заседание МО 

классных руководителей 

  Заместитель директора по ВР 

Предоставление отчетов по 

воспитательной работе за 

2023-2024 учебный год 

1-4  Классные руководители 

Анализ воспитательной 

работы по итогам учебного 

Май-

июнь 

справка Заместитель директора по ВР 
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3.5 Характеристика условий реализации программы НОО 

Система условий реализации ООП НОО включает:  

- кадровые условия реализации ООП НОО;  

-  психолого-педагогические условия реализации ООП НОО; 

- финансовые условия реализации ООП НОО; 

- материально-технические условия реализации ООП НОО, включающие учебно-

методическое и информационное обеспечение;  

Созданные в МБОУ СОШ № 12 условия:  

- соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

-  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 школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений;  

-  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- 

года 

Составление рейтинга 

классных руководителей 

Май-

июнь 

справка Заместитель директора по ВР 

Июнь 

 

Организация летней 

занятости учащихся в ГОЛ 

«Семицветик» 

1-4 В течение 

месяца 

Руководитель лагеря, советники директора 

по воспитанию 
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предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. Описание системы условий реализации 
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основной общеобразовательной программы МБОУ СОШ № 12 базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной общеобразовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО основывается на содержании приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с 

изменениями) и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" . 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;  

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; описание системы оценки деятельности членов 

педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ №12» г. Калуги укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Должность Должностные обязанности 
Кол-во 

работников 

Уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 Высшее образование 
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Заместитель 

директора по УВР 

школы 1 уровня 

Координирует работу учителей 

начальной школы, воспитателей 

ГПД, разработку учебно-

методической и иной 

документации, обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса, осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

1 Высшее образование 

Заместитель 

директора по ВР 

Координирует работу классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования, 

обеспечивает 

совершенствование методов  

организации воспитательного 

процесса. 

1 Высшее образование 

Учитель начальных 

классов 

Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности 

младшего школьника, его 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

31 Высшее образование  

Учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

2 Среднее образование; 

высшее образование 

Учитель музыки Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 Высшее образование 

Воспитатель ГПД Осуществляет учебно-

воспитательный процесс в ГПД, 

содействует созданию 

благоприятных условий для 

индивидуального развития и 

нравственного формирования 

личности учащихся, 

обеспечивает режим 

соблюдения норм и правил 

техники безопасности учебно-

воспитательного процесса в 

ГПД 

1 Высшее образование  
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Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия учащихся 

2 Высшее образование 

 

Учитель-логопед Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

коррекционно- развивающую 

работу по ликвидации речевых 

недостатков 

2 Высшее образование 

Учитель-дефектолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

коррекционно- развивающую 

работу по развитию учебных 

навыков 

1 Высшее образование 

Библиотекарь Обеспечивает доступ к 

информационным ресурсам, 

участвует в духовно-

нравственном воспитании, 

социализации содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

2 Высшее образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Ниже  представлены таблицы, отражающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении  порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

Перспективный график повышения квалификации 

ФИО должность Год 

предыдущего 

прохождения 

аттестации 

Год  

следующего 

прохождения 

аттестации 

Примечание 

МО начальные классы 

1.Архипова И.Ю. учитель нач. 

кл.  

26.01.17 26.01.22 высшая 

2.Бартник И.В. учитель нач. 

кл.  

21.09.20 21.09.25 соответ 
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3.Белякова О.И. учитель нач. 

кл.  

26.08.21 26.08.26 высшая 

4. Семенова Т.В. учитель нач. 

кл.  

27.12.21 27.12.26 высшая 

5.Михайлова И.С. учитель нач. 

кл.  

17.09.18 17.09.23 соответ 

6.Калинова Ю.В. учитель нач. 

кл.  

29.10.20 29.10.25 первая 

7.Кулькова О.А. учитель нач. 

кл.  

25.11.16. 25.11.21. соответ 

8. Хуторская О.В. Учитель-

логопед 

   

9.Орлова О.П. учитель нач. 

кл.  

30.11.22 30.11.27 высшая 

10.Перова Т.М. учитель нач. 

кл.  

-.11.22 -.11.27 соответ 

11.Рыжова Л.Ю. учитель нач. 

кл.  

29.10.20 29.10.25 высшая 

12.Трошкина М.А. учитель нач. 

кл.  

29.07.21 29.07.26 высшая 

13.Тырина Н.В. учитель нач. 

кл.  

26.11.20 26.11.25 высшая 

14.Уюусан Т.А. учитель нач. 

кл.  

27.03.19 27.03.24 соответ 

15.Фрольцова Е.Н. учитель нач. 

кл.  

27.01.22 27.01.27 высшая 

16.Хлопенкова Е.Е. учитель нач. 

кл.  

21.09.20 21.09.25 соответ 

17.Шестакова Т.Ф. учитель нач. 

кл.  

21.09.20 21.09.25 соответ 

18.Щетинникова А.А. учитель нач. 

кл.  

25.11.21 25.11.26 первая 

19.Щукина Л.В. учитель нач. 

кл.  

26.01.17 26.01.22 высшая 

20.Трутнева Т.А. учитель нач. 

кл.  

25.12.19  25.12.24 первая 

21. Воркунова Е.Н. учитель нач. 

кл.  

22.12.20 22.12.25 первая 

22.Галкина Н.И. учитель нач. 

кл.  

29.12.19 29.12.24 первая 

23. Козубенко Е.В. учитель нач. 

кл.  

-.10.22 -.10. 27 соответ 

24. Гайкова С.В. учитель нач. 

кл. 

21.09.20 21.09.25 соответ 

25. Аксенова Д.А. учитель нач. 

кл. 

26.01.23 26.01.28 первая 

26. Солодкина Е.М. учитель нач. 

кл. 

21.09.20 21.09.25 соответ 

27. Амонова Г.А. учитель нач. 

кл. 
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28. Сеничкина В.И. учитель нач. 

кл. 

   

29. Кузьмакова Н.Л. учитель нач. 

кл. 

21.09.20 21.09.25 соответ 

30. Рябова М.Н. учитель нач. 

кл. 

   

31. Литовченко Л.В. Воспитатель 

ГПД 

30.01.18(гпд) 

10.10.18(уч.) 

30.01.23 

10.10.23 

соответ 

32. Бекчян Ш.В. учитель нач. 

кл. 

-.10.22 -.10.27 соответ 

33. Первухина Н.В. Учитель 

нач.кл. 

   

34. Ланцева А.В. Учитель 

нач.кл. 

   

35. Китикова А.А. Учитель 

нач.кл. 

   

 

Перспективный график прохождения курсов повышения квалификации 

ФИО Должность Год 

предыдущего 

прохождения 

курсов 

Год  

следующего 

прохождения 

курсов 

Примечание 

1.Архипова И.Ю учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2022, 

Фин.гр.2020, 

Лагерь 2020  

ФГОС 2025  

2.Бартник И.В. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2020, 

Лагерь 2020, 

Шахматы 2016 

ФГОС 2025  

3.Белякова О.И. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2015, 

Лагерь 2020 

ФГОС  2025  

4. Семенова Т.В. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2020, 

Лагерь 2020 

ФГОС 2025  

5.Михайлова И.С. учитель нач. 

кл.  

ОРКСЭ 2019 

Лагерь 2020 

ФГОС 2022  

6.Калинова Ю.В. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

Лагерь 2020, 

ОРКСЭ 2016, 

Кл.рук 2022 

ЮИД 2022 

ФГОС 2025 

 

 

7.Кулькова О.А. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2023, 

ОРКСЭ 2017, 

ЮИД 2022 

ФГОС 2026  

8.Хуторская О.В. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2023,  ФГОС 2026 

 

 

9.Орлова О.П. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2020,  

ОВЗ 2016, 

ФГОС 2025  
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Лагерь 2019 

10.Перова Т.М. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2022, 

Лагерь 2020 

ФГОС 2025  

11.Рыжова Л.Ю. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2023, 

ОВЗ 2016, 

Лагерь 2020 

ФГОС 2025  

12.Трошкина М.А. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2023, 

ОРКСЭ 2020, 

Лагерь 2020, 

Кл.рук 2022 

 

ФГОС 2026  

13.Тырина Н.В. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2023, 

Фин.гр. 2020, 

Оценка труда 

пед.раб.2016,  

ОРКСЭ 2022, 

СДВГ у детей 

2021 

ФГОС 2026  

14.Уюусан Т.А. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2023, 

Лагерь 2020 

ФГОС 2025  

15.Фрольцова Е.Н. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2023 

ФГОС 2025  

16.Хлопенкова Е.Е. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2018, 

Лагерь 2020, 

Инофоны 2020 

ФГОС 2025  

17.Шестакова Т.Ф. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2013, 

Лагерь 2020 

ФГОС 2025  

18.Щетинникова 

А.А 

учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2020 

ФГОС 2025  

19.Щукина Л.В. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2022, 

Лагерь 2020, 

Фин.гр.2020 

ФГОС 2025  

20.Трутнева Т.А. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2023, 

ОРКСЭ 2023, 

ОВЗ 2019, 

Лагерь 2020 

ФГОС 2026  

21. Воркунова Е.Н. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2022, 

ОВЗ 2019, 

Личн. 

потенциал 2020 

ФГОС 2025  

22.Галкина Н.И. учитель нач. 

кл.  

ФГОС 2023, 

Фин.гр. 2020, 

Лагерь 2020, 

ОРКСЭ 2022, 

Цифр.грамот. 

ФГОС 2026  
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2020 

23. Козубенко Е.В. учитель нач. 

кл.  

ОВЗ 2017, 

ФГОС 2023, 

Лагерь 2020, 

ОРКСЭ 2023 

ФГОС 2026  

24. Гайкова С.В. учитель нач. 

кл. 

Лагерь 2020, 

ОРКСЭ 2022, 

ФГОС 2023, 

Инофоны 2020 

ФГОС 2026  

25. Аксенова Д.А. учитель нач. 

кл. 

ФГОС 2022, 

Лагерь 2019, 

ОРКСЭ 2020,  

Кл.рук 2022 

СДВГ у детей 

2021, Сан. 

Требования 

2021  

ФГОС 2025 

 

 

26. Солодкина Е.М. учитель нач. 

кл. 

ФГОС 2023, 

Лагерь 2020, 

Фин.гр. 2022, 

ОРКСЭ 2020,  

ФГОС 2026  

27. Амонова Г.А. учитель нач. 

кл. 

   

28. Сеничкина В.И. учитель нач. 

кл. 

ФГОС 2022, 

Фин.гр. 2022, 

Сан. 

Требования 

2021 

ОРКСЭ 2023 

ЮИД 2022 

ФГОС 2025  

29. Кузьмакова 

Н.Л. 

учитель нач. 

кл. 

ФГОС 2023, 

Лагерь 2020, 

ОРКСЭ 2020, 

Кл.рук 2022 

Навигаторы 

детства 2023 

ФГОС 2026  

30. Рябова М.Н. учитель нач. 

кл. 

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2022, 

Фин.гр. 2023 

ФГОС 2025  

31. Литовченко 

Л.В. 

Воспитатель 

ГПД 

ФГОС 2020 

(ГПД) 

ФГОС 2023  

32. Бекчян Ш.В. Учитель нач. 

кл. 

ФГОС 2022, 

ОРКСЭ 2023 

ФГОС 2025  

33. Первухина Н.В. Учитель нач. 

кл. 

ФГОС 2023, 

ОРКСЭ 2022, 

ФГОС 2026  

34. Ланцева А.В. Учитель 

нач.кл. 

ФГОС 2023, ФГОС 2026  

35. Китикова А.А. Учитель 

нач.кл. 

   

 

Повышается количество учителей с высшей квалификационной категорией.  Возрастает процент 
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учителей, имеющих соответствие должности «учитель», в основном за счет молодых учителей.  

В школе постоянно ведется работа по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Основные направления деятельности по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов: 

- изучение, осмысление, обсуждение программно-методических требований, приказов и 

инструкций органов образования, методических рекомендаций учреждений повышения 

квалификации; 

- внедрение передовых педагогических технологий; 

- распространение прогрессивного педагогического опыта, поддержка полезных инициатив, 

поощрение новаторства; 

- развитие мировоззрения, ценностных убеждений учителя 21 века, современного стиля 

педагогического мышления; 

- развитие профессиональных навыков, педагогической техники, исполнительского 

мастерства; 

- формирование готовности к постоянному профессиональному самообразованию. 

- внутришкольное обучение по программе «ПРОФСТАНДАРТ». 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности работы педагогов  с целью коррекции их деятельности. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели 

Достижение 

учащимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества: 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

100% учащихся, 

соответствующих 

содержанию критерия 

«сформированность 

личностных качеств», 

обозначенных в портрете 

выпускника начальной 

школы. 

Количество учащихся, 

участвующих во внеурочной 

деятельности, 

образовательных, творческих 

и социальных проектах, 

школьном самоуправлении. 

Достижение 

учащимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные учащимися 

универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями и 

межпредметными понятиями. 

100% учащихся, 

справляющихся с заданиями 

на основе применения 

универсальных учебных 

действий в условиях 

уровневой дифференциации 

Достижение 

учащимися 

предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в 

ходе изучения учебного предмета 

опыт специфический для данной 

предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

100% учащихся, 

овладевших материалом 

учебных предметов в 

условиях уровневой 

дифференциации 

Уровень 

профессионализма 

Востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) 

Наличие авторских 

программ, методических 
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учителя, уровень его 

профессиональной 

культуры 

учащимися и родителями; 

использование современных 

педагогических технологий, в т.ч. 

ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной 

работе, распространение 

передового педагогического опыта; 

повышение уровня 

профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

разработок, печатных работ. 

Выступления на 

мероприятиях школьного, 

муниципального и т.д. 

уровнях. 

Участие в работе 

творческих групп 

педагогического 

профессионализма. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

принятие идеологии ФГОС НОО;  

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. В школе ежегодно составляется план методической работы, в котором 

конкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности, темы и формы 

методической работы педагогов. 

Педагоги МБОУ СОШ № 12 активно взаимодействуют с другими образовательными 

организациями, получают методическую поддержку, оперативно консультируются по вопросам 

реализации ООП НОО, использования инновационного опыта, участвуют в проведении 

комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО.  

4. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте, презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д.  
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Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

учителей на всех этапах требований Стандарта 

 

Формы работы Мероприятия (Темы) 

Семинары, посвященные 

содержанию и ключевым 

особенностям Стандарта 

 «Исследовательская работа на уроках в 

начальной школе»; 

«Проблемы обучения детей с ОВЗ» 

Участие педагогов в 

разработке разделов основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

образовательного учреждения 

Разработка рабочих программ по предметам и 

курсам внеурочной деятельности 

Участие педагогов в 

проведении открытых уроков, 

выступлениях на педагогических 

советах, методических совещаниях 

Методическая Неделя учителей начальной 

школы 

Участие педагогов в 

проведении открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта 

Коллектив начальной школы 

Участие педагогов в работе 

Всероссийских конференций 

 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция учащихся «Юность. Наука. Культура – 

Космос»; «Старт в науку» - и др. 

 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 
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4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого¬-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом, 

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся с ОВЗ; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

Уровни психолого- Формы психолого- Основные направления психолого-
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педагогического 

сопровождения 

 

педагогического 

сопровождения 

 

педагогического сопровождения 

Индивидуальное (по запросу 

родителей)  

 

Консультирование   - Сохранение и укрепление 

психологического здоровья.  

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

- Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями.  

- Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

Групповое (по запросу 

классного руководителя) 

 

Развивающая работа 

 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни.  

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

- Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

На уровне класса (по запросу 

классного руководителя) 

 

 

Профилактика   

 

 

- Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления.  

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни.  

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

- Выявление и поддержка одаренных 

детей. 

На уровне ОУ (по запросу 

администрации) 

Диагностика     - Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ СОШ № 12 

являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
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проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Задача психолого-педагогического сопровождения на уровне начального образования – 

определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение  

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания 

и «умения учиться», развитие творческих способностей. 

1 классы 2 классы 3-4 классы 

Исследование учащихся по 

психологической готовности 

к школьному обучению (25 

проб) 

Цель исследования: 

выявление уровня 

сформированности у 

учащихся первых классов 

базовых качеств в структуре 

интеллектуальной 

готовности к школе: 

1. Установление 

причинно-

следственных связей 

и составление 

рассказов по 

сюжетным картинкам 

(методика 

«Последовательность 

событий») 

2. Уровень общей 

Диагностика актуального 

уровня развития 

метапредметных умений: 

1. Диагностика личностных 

универсальных учебных 

действий: 

1. самоопределения и 

смыслообразования: 

- Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Цель: определение уровня 

сформированности учебно-

познавательного интереса 

школьника. 

Оцениваемые УУД: 

действие 

смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием учебных 

Диагностика актуального 

уровня развития 

метапредметных умений: 

1. Диагностика личностных 

универсальных учебных 

действий: 

самоопределения и 

смыслообразования: 

- Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Цель: определение уровня 

сформированности учебно-

познавательного интереса 

школьника. 

Оцениваемые УУД: 

действие 

смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием учебных 
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осведомленности 

3. Исследование 

логического 

мышления (методика 

«Простые аналогии») 

4. Уровень обобщения 

(методика «Назови 

одним словом») 

5. Уровень 

классификации 

(методика 

«Четвертый 

лишний») 

Диагностика актуального 

уровня развития 

метапредметных умений: 

1. Диагностика личностных 

универсальных учебных 

действий: 

1. самоопределения и 

смыслообразования: 

- Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Цель: определение уровня 

сформированности учебно-

познавательного интереса 

школьника. 

Оцениваемые УУД: 

действие 

смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием учебных 

предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

- Опросник мотивации 

Цель: выявление 

мотивационных 

предпочтений школьников в 

учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: 

действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности для 

школьника. 

- Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(рефлексивная оценка) 

Цель: выявление 

адекватности понимания 

учащимися причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: 

личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности) 

1.2. нравственно-этического 

оценивания: 

- Задание на оценку 

предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

- Опросник мотивации 

Цель: выявление 

мотивационных 

предпочтений школьников в 

учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: 

действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности для 

школьника. 

- Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(рефлексивная оценка) 

Цель: выявление 

адекватности понимания 

учащимися причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: 

личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности) 

- Анкета «Оцени поступок» 

Цель: выявление степени 

дифференциации 
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предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

- Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(рефлексивная оценка) 

Цель: выявление 

адекватности понимания 

учащимися причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: 

личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности) 

1.2. нравственно-этического 

оценивания: 

- Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Цель: выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: 

действия нравственно-

этического оценивания – 

выделение морального 

содержания ситуации; учет 

нормы взаимопомощи как 

основания построения 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Цель: выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: 

действия нравственно-

этического оценивания – 

выделение морального 

содержания ситуации; учет 

нормы взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных отношений. 

- Анкета «Оцени поступок» 

Цель: выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм. 

Оцениваемые УУД: 

выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

2. Диагностика 

регулятивных 

универсальных учебных 

действий: 

- Проба на внимание 

Цель: выявление умения 

находить различия в 

объектах. 

Оцениваемые УУД: 

регулятивное действие 

контроля, познавательное 

действие сравнения с 

конвенциональных и 

моральных норм. 

Оцениваемые УУД: 

выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

2. Диагностика 

регулятивных 

универсальных учебных 

действий: 

- Проба на внимание 

Цель: выявление умения 

находить различия в 

объектах. 

Оцениваемые УУД: 

регулятивное действие 

контроля, познавательное 

действие сравнения с 

установлением сходства и 

различий. 

3. Диагностика 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: 

- Субтест теста Векслера в 

версии А.Ю. Панасюка 

«Кодирование» 

Цель: выявление умения 

ребенка осуществлять 

кодирование с помощью 

символов. 

Оцениваемые УУД: 

знаково-символические 

действия – кодирование 
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межличностных отношений. 

2. Диагностика 

регулятивных 

универсальных учебных 

действий: 

- Проба на внимание 

Цель: выявление умения 

находить различия в 

объектах. 

Оцениваемые УУД: 

регулятивное действие 

контроля, познавательное 

действие сравнения с 

установлением сходства и 

различий. 

 

3. Диагностика 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: 

- Проба на определение 

количества слов в 

предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения 

ребенка различать 

предметную и речевую 

действительность. 

Оцениваемые УУД: 

знаково-символические 

познавательные действия, 

умение дифференцировать 

план знаков и символов и 

предметный план. 

- Субтест теста Векслера в 

установлением сходства и 

различий. 

3. Диагностика 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: 

- Проба на определение 

количества слов в 

предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения 

ребенка различать 

предметную и речевую 

действительность. 

Оцениваемые УУД: 

знаково-символические 

познавательные действия, 

умение дифференцировать 

план знаков и символов и 

предметный план. 

- Субтест теста Векслера в 

версии А.Ю. Панасюка 

«Кодирование» 

Цель: выявление умения 

ребенка осуществлять 

кодирование с помощью 

символов. 

Оцениваемые УУД: 

знаково-символические 

действия – кодирование 

(замещение), регулятивное 

действие контроля. 

4. Диагностика 

коммуникативных 

универсальных учебных 

(замещение), регулятивное 

действие контроля. 

4. Диагностика 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий: 

4.1. Коммуникативные 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника: 

- Методика Ж. Пиаже «Ваза 

с яблоками» 

Оцениваемые УУД: 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника. 
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версии А.Ю. Панасюка 

«Кодирование» 

Цель: выявление умения 

ребенка осуществлять 

кодирование с помощью 

символов. 

Оцениваемые УУД: 

знаково-символические 

действия – кодирование 

(замещение), регулятивное 

действие контроля. 

4. Диагностика 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий: 

4.1. Коммуникативные 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника: 

- Методика Ж. Пиаже 

«Левая и правая стороны» 

Оцениваемые УУД: 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника. 

- Методика Ж. Пиаже 

«Братья и сестры» 

Оцениваемые УУД: 

коммуникативные действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника. 

4.2. Коммуникативные 

действия, направленные на 

организацию и 

осуществление 

сотрудничества: 

действий: 

4.1. Коммуникативные 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника: 

- Методика Ж. Пиаже 

«Левая и правая стороны» 

Оцениваемые УУД: 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника. 

- Методика Ж. Пиаже 

«Братья и сестры» 

Оцениваемые УУД: 

коммуникативные действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника. 

4.2. Коммуникативные 

действия, направленные на 

организацию и 

осуществление 

сотрудничества: 

- Методика Г.А. Цукерман 

«Рукавички»  

Оцениваемые УУД: 

коммуникативные действия 

по согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества. 
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- Методика Г.А. Цукерман 

«Рукавички»  

Оцениваемые УУД: 

коммуникативные действия 

по согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе Муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
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определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация);  

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений:  

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
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расходования средств муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате труда работников 

образовательной организации» Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
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социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.);  

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной программы в соответствии 

с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2).).  

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты муниципального 

образования город Калуга связанных с оказанием муниципальными  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

• фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 

стимулирующей доли определяется МБОУ «СОШ № 12» г. Калуги самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ «СОШ№12» г. 

Калуги; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 



172 
 
 
 

 

локальным правовым актом «Положение о порядке установления расчета оплаты труда за 

неаудиторную занятость, выплат компенсационного характера, повышающих коэффициентов и 

порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» г. Калуги и  коллективным договором.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» г. Калуги самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления - Управляющего Совета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№12» г. Калуги. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
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делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности;  

во внеурочной деятельности;  

в естественнонаучной деятельности;  

при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

- записи и обработки звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; - организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;  

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- поиска и получения информации;  
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- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока;  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстовых и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Для организации ИОС в начальной школе имеются: 18 компьютеров, 8 ноутбуков, 3 

кабинета оборудованы АРМ учителя и учащихся, 3 кабинета оборудованы АРМ учителя, 15 

проекторов, 7 мультимедийных досок, 2 принтера, 5 МФУ. Кабинеты музыки, иностранного языка 

оснащены магнитофонами. В пользовании учителей находятся 1 музыкальный центр, 3 

видеокамеры.  В школе есть выход в Интернет, школьный сайт функционирует с 2006 г., создана 
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локальная компьютерная сеть, школа оснащена беспроводным доступом к Интернету. 

Направление деятельности Информационное обеспечение 

Планирование образовательной 

деятельности и его ресурсного 

обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, учебники, 

методическая литература, комплекты программно-

прикладных средств, ресурсы сети Интернет, 

электронное приложение к учебникам 

Фиксация хода образовательной 

деятельности, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных, электронных журналах, дневниках 

учащихся  

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой 

информации для участников 

образовательных отношений 

(включая семьи учащихся), 

методических служб, органов 

управления образованием 

Официальный сайт школы, доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета. Размещение в 

электронном виде методических материалов для 

учителей и классных руководителей. 

Контролируемый доступ 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам сети 

Интернет 

Установлен контент -фильтр 

Размещение и сохранение 

материалов образовательной 

деятельности в том числе работ 

обучающихся и педагогов  

Имеется множительная и копировальная техника, 

материалы хранятся на электронных носителях (диски, 

флеш-носители) 

Взаимодействие МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» 

г. Калуги с УО г. Калуги  

Электронная почта, семинары, совещания 

Функционирование ИОС школы обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников, её использующих и поддерживающих. 

Функционирование ИОС полностью соответствует законодательству Российской 
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Федерации. Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows; имеется файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусные программы; программы-архиваторы; интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, систему управления 

базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой и видео-редакторы; 

мультимедиа проигрыватель; простой редактор web-страниц. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика использованы специальные программные средства. На 

компьютерах установлена программа интерактивного общения. 

Наряду с активным использованием готовых электронных образовательных ресурсов банки 

ЭОР пополняются самостоятельными разработками педагогов и учащихся школы. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической литературой 

Укомплектованность УМК «Школа России» 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками -100% 

Обеспеченность детской художественной и 

научно-популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Детская художественная литература 13039 

штук,  

периодика – 33 изданий 

справочники- 359 

словари- 162 

ЦОР - 375 

 

УМК, используемые в школе первого уровня МБОУ «СОШ №12» г. Калуги  

в 2023-2024 учебном году 

Предмет  

Русский язык  

УМК «Школа России», Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Литературное чтение УМК «Школа России», Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
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Английский язык УМК «Школа России» 

Математика УМК «Школа России»,  Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. 

ОО «Учусь учиться».  Петерсон Л.Г. (учебник-тетрадь). 

Окружающий мир УМК «Школа России»,  Плешаков А.А. 

Технология УМК «Школа России»,  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Музыка УМК «Школа России»Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Изобразительное искусство УМК «Школа России»,  Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Физическая культура Лях В. И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 

Шахматы Сухин И.Г. 

ОРКСЭ (модуль «Основы 

православной культуры») 
Кураев А.В. 

ОРКСЭ (модуль «Светская 

этика») 

- 

 

Создание в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» г. Калуги информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

I Технические средства До 15.08. ежегодно 

II Программные инструменты До 15.08. ежегодно 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Постоянно 

IV Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде: 

Ежемесячно 

V Компоненты на бумажных носителях: За 10 дней до окончания четверти 

VI Компоненты на CD и DVD: До 15.08. ежегодно 

Приобретены компоненты на бумажных носителях: учебники  
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Имеются компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Все это обеспечивает доступ для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещённым в 

Федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы НОО 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

■ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 18 сентября 2020 г. N 1490, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 N 804 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
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содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» ; 

■ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации; 

■ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

■ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:  

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;  

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;  

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; актовым залом;  

спортивными залами, оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми инвалидами и детьми с 

ОВЗ;  

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 
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квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учетом:  

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности;  

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения);  

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений;  

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: аппаратную часть, включающую: 

модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; систему контроля и 

мониторинга качества знаний; программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; электронные образовательные 

ресурсы по предметным областям. 

Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

 Год постройки 

- волейбола  2012 

- баскетбола 2012 

- бадминтона в с/з с/з 

- настольного тенниса в с/з  

Тренажерный зал  1991 

- беговая дорожка  

- футбольное поле - 

- бассейн  - 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 
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- библиотека (количество мест в читальном 

зале) 

30 

- игровые комнаты, помещения для работы 

кружков (указать какие и их количество) 

 

- актовый зал (крытая эстрада), количество 

посадочных мест 

250 

Обеспеченность объектами медицинского назначения 

Медицинский пункт: (количество) 

- кабинет врача-педиатра  1 

- процедурная 1 

- комната медицинской сестры 1 

- кабинет зубного врача 1 

Сведения о состоянии пищеблока 

- проектная мощность 450 

- год последнего ремонта, в том числе:  

- капитальный  2010 

- косметический ежегодно 

- количество обеденных залов 1 

- количество посадочных мест 450 

- количество смен питающихся 2 

- обеспеченность столовой посудой, в % 100 

- обеспеченность кухонной посудой, в % 100 

- наличие горячего водоснабжения,  

в том числе:  

- централизованное + 

- децентрализованное  

- технология мытья посуды:  

- наличие посудомоечной машины + 

-наличие технологического оборудования имеется 

-отсутствует технологическое оборудование 

(указать какое): 

 

- наличие холодильного оборудования: + 

- бытовые холодильники + 

Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) централизованное 
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Горячее водоснабжение:  

наличие, тип 

централизованное 

Канализация централизованная 

Площадки для мусора,  

их оборудование 

Имеется за пределами территории школы 

Газоснабжение нет 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо\имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 3 –АРМ 

учителя, 3-АРМ учителя и 

ученика 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью,  

моделированием,  

техническим творчеством,  

иностранными языками 

Необходимо  

 

Необходимо  

Необходимо  

Имеется  

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется  

4 Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5 Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6 Медицинский кабинет Имеется в наличии 

 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

 

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо\имеется в 

наличии 

Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

В наличии 
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безопасности, правила поведения в кабинете и 

др. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства: 

мобильный компьютерный класс (3) 

интерактивная доска в комплекте с ноутбук 

Lenovo (6) 

телевизор (1) 

аудиомагнитофон (4) 

DVD-плеер (1) 

принтер (5) 

фотоаппарат цифровой (3)  

видеокамера цифровая (3)  

компьютеры+ проекторы, экраны (12) доступ к 

сети Internen (20) 

сканер (4)  

Электронные справочные и учебные пособия 

Оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебнопрактическое 

Оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (программа развития, 

В наличии 
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образовательные программы, программа 

«Управление качеством образования», 

программа по преемственности, программа 

повышения уровня профессиональной 

культуры учителя и др. 

 Комплекты диагностических материалов на 

определение уровня готовности учителя к 

внедрению ФГОС нового поколения, уровня 

профессионализма, на выявление проблемных 

зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ОП, научно-методическое, 

психолого-педагогическое сопровождение ОП, 

кадровый состав и др. 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

   Кабинеты начальной школы расположены на 1-3 этажах, столовая, медицинский кабинет, 

кабинет музыки – на 1 этаже, спортивный зал – на втором этаже. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Имеющиеся условия реализации образовательной программы начального общего 

образования предполагают необходимые изменения в кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических условиях, учебно-методическом и информационном 

обеспечении. 

 

Условия 

 

 

Необходимые изменения (динамика) 

отрицательная статичная положительная 
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Кадровые  повышение 

квалификации в 

установленные сроки 

количество учителей 

с высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

Психолого-

педагогические 

  создана комната 

психологической 

разгрузки 

Финансовые  определение объемов 

расходов для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов с 

увеличением 

количественного 

состава учащихся 

школы 

 

Организационные  разработка и 

реализация новых 

моделей 

взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

 

Материально-

технические 

  Обеспечение 

соответствия ФГОС 

материально-

технической базы 

школы за счет 
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создания кабинетов 

для занятий 

естественно-научной 

деятельностью, 

моделированием,  

техническим 

творчеством 

Учебно-методические  увеличение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

расширение доступа к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Информационные   расширение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам к сети 

Internet 

Школой определяются не только необходимые изменения в системе имеющихся условий, 

но и механизмы достижения целевых ориентиров. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Педагогический совет 

Определение цели основной образовательной 

программы начального общего образования 

Педагогический совет 
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Обеспечение качества образования выпускников 

начальной школы 

Педагогический и методический советы 

Формирование образовательной среды, создание 

условий, необходимых для реализации ООП, 

развития личности учащихся на уровне НОО 

Управляющий совет 

Определение содержания рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности  

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учётом возрастных особенностей 

учащихся, специфики образовательного 

учреждения 

Методическое объединение учителей 

начальных классов 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы НОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) о введении в 

образовательной организации 

ФГОС НОО 

май 

2. Разработка программы начального общего образования  август 

3. Утверждение ООП НОО  август 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

в течение года 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образоательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

июнь-август 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

июнь-август 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной 

май 
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деятельности в соответствиис ФГОС НОО 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

необходимой и достаточной оснащён-ности учебной 

деятельности 

июнь-август 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования; 

июнь-август 

II. Финансовое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

август-

сентябрь 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

август 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

август 

III. Организа-

ционное  

обеспечение 

 введения  

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС НОО 

в течение года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций 

август 
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и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

август 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

НОО 

июнь-август 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

май 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

НОО 

в течение года 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

август 

V. Информа- 

ционное  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

июнь-август 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС НОО 

в течение года 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

в течение года 

VI. Материально- 

техническое  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

июнь-август 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО 

в течение года 
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3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

в течение года 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-информационного 

центра печатными и электрон-ными образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и Интернета; 

 

в течение года 

Контроль за состоянием системы условий 

Направления контроля:  

- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ;  

- установление соответствия фактического уровня состояния условий запланированному;  

- информирование о состоянии системы условий администрации школы, органов 

государственно-общественного управления для принятия управленческих решений на всех 

уровнях. 

Ожидаемый результат контроля:  

- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов работ, 

сроков начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных за реализацию 

деятельности;  

- принятие решения о достижении целей деятельности;  

- формирование рекомендации по дальнейшей реализации ООП НОО в школе. 

Система контроля - важнейший инструмент управления реализацией ООП НОО в школе. 

Для обеспечения эффективности реализации ООП НОО необходимы анализ и совершенствование 

существующей в школе системы внутришкольного контроля с учетом новых требований, как к 

результатам, так и к процессу их получения. Работа по ФГОС НОО требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий организацией мониторинга за сформированностью условий 
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реализации ООП НОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, оперативно внести необходимые коррективы в реализацию ООП 

НОО и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 

 

Предмет оценки Организация оценки в школе 

Условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего 

образования, включая ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе   и   

достигаемые   учащимися результаты освоения 

основных образовательных программ 

начального образования 

Анализ обученности и качества знаний за год, 

мониторинг УУД. 

 

Организация управления реализацией основной образовательной программы 

 

Направление 

 

Орган управления 

 

Реализация в полном объёме основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Педагогический совет МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12» г. Калуги  

Определение цели основной образовательной 

программы основного общего образования, 

учитывающей специфику образовательного 

учреждения 

Педагогический совет 

 

Обеспечение качества образования учащихся 1-4-х 

классов  

МО учителей начальных классов, 

учителя –предметники. 

 

Охрана жизни и здоровья учащихся и работников 

школы во время образовательной деятельности  

Педагогический совет 
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Формирование образовательной среды, создание 

условий, необходимых для реализации ООП НОО, 

развития личности учащихся на уровне начального 

общего образования 

Управляющий Совет  

Обеспечение учащимся и их родителям 

возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной траектории 

учащегося 

Педагогический совет школы 

Определение содержания рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 

Педагогический совет школы, 

методический совет 

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учётом возрастных особенностей 

учащихся, специфики образовательного учреждения 

Методический совет, предметные МО 

 

Приложение 1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных 

результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля 

достижений (или другой формы, принятой в образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:  

Текущая аттестация  - устный  опрос; 

 - письменная самостоятельная работа;  

-  диктант;  

-  контрольное списывание;  

-  тесты;  

- графическая работа;  

- изложение;  

- сочинение;  

- доклад;  

- творческая работа;  

- посещение уроков по программам 

наблюдения;  

- диагностическая  работа  

Итоговая  аттестация 

 

- контрольная работа;  

- диктант;  

- изложение;  

- проверка осознанного чтения  
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- тест  

- сдача нормативов  

- защита проекта 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ – по русскому языку, математике, чтению, окружающему миру и  комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 

достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся;  

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;  

Критериями оценивания являются: · соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; · динамика результатов 

предметной обученности, формирования УУД. 

В МБОУ СОШ №12 используются следующие формы оценки:  

1. Безоценочное обучение – 1 класс.  

2. Пятибалльная система.  

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений  

Система оценки МБОУ СОШ №12  ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущая проверка в 1-ом классе  

В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует  свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 

только на уроке. 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) следует 

проводить «срезовую» работу в виде:  

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики;  

- итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе:  

- устный опрос  

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 
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В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс. Исключение составляют 

учащиеся, которые не усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о 

возможности продолжения обучения таких учащихся во 2 классе решает медицинская комиссия. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, умений, навыков. В 

период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя 

письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой 

структуры,  списывание слов и небольших по объему  предложений и рукописного, и печатного 

шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых 

написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года 

составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Письмо. 

При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо учитывать 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность устной 

речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 

требования:  

- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не 

расходится с произношением;  

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему;  

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения);  

- писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение пропорций 

букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не 

соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: - частичное искажение формы букв; - 

несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; - наличие неправильных 

соединений, искажающих форму букв; - выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; - 

крупное и мелкое письмо; -отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между 

буквами и словами. 

Орфография  

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без 

ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число 

ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число 

ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

Устная речь  

Критериями оценки  сформированности устной речи являются:  
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- полнота и правильность ответа;  

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

- последовательность изложения;  

- культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе 

слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и 

построение словосочетаний  или предложений. 

Чтение  

При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, выразительность, 

владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

I полугодие.Темп чтения незнакомого текста:  

1 уровень: 10-15 слов в минуту  

2 уровень: 20-30 слов в минуту. 

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста:  

1 уровень: 20-30 слов в минуту  

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не 

менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и 

выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может понять 

отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не 

может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 

20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

Оценка письменных работ по математике  

Работа, состоящая из примеров:  

«5» – без ошибок. 

 «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» – 4-5  грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 негрубые ошибки.  

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

«2» – 2 грубые и 1-3 негрубые ошибки. 

Комбинированная работа:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным.  

«2» – 4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счет:  
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«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  

«3» – 3–4 ошибки.  

«2» - 5 ошибок.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) Отметка «5» 

ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4» ставится: - допущены 1-2вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится: - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или -допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка «2» ставится: - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка Или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных 

ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Отметка «5» ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4» ставится: - допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится: - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или - допущены 

3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка «2» ставится: -допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или -допущена 

ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки. 

Математический диктант  

Отметка «5» ставится: - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка «4» ставится: - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «3» ставится: - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «2» ставится: -   не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест 

 Отметка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Отметка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Отметка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 

Грубые ошибки:  

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Оценка устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки:  

· неправильный ответ на поставленный вопрос;  

· неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;  

· при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 
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Недочеты  

· неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

· при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

· неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

· медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

· неправильное произношение математических терминов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он:  

· при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться;  

· производит вычисления правильно и достаточно быстро;  

· умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи);  

· правильно выполняет практические задания. 

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

установленным для оценки «5», но:  

· ученик допускает отдельные неточности в формулировках;  

· не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

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

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

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

помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, частично справляется с решением задач и вычислениями с помощью 

учителя. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктанты  

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. 

Работа написана небрежно. 

Отметка «2»ставится за диктант, в котором более 6-8 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов; 

 •  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются:  

•ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

•   единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего 

предложения  записано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

• две пунктуационные ошибки;  

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

• повторение одной и той же буквы в слове; 
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• недописанное слово;  

•перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая пропущена;  

•дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Контрольное списывание  

Отметка «5» ставится: -нет ошибок и исправлений; -работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Отметка «4» ставится: -   имеется 1 ошибка и одно исправление. 

Отметка «3» ставится: - имеется 3 ошибки и одно исправление. 

Отметка «2» ставится: -  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Примечание При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 

ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на 

не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Грамматическое задание  

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: «5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

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

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

Контрольное списывание  

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-

8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

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

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

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

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

Словарный диктант  

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не 

регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью 
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осуществления текущего контроля. 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Тест  

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов  

Оценки:  

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

 «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

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

Изложение  

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать 

и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден 

словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Сочинение  

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
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последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических 

ошибок, 3–5 исправлений.  

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических 

норм. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 

личному опыту и т.д. На начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляется и в классный журнал не 

заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных  изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную 

черту – за содержание и грамматику. 

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе 

оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

-отметка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности;  

-отметка  «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

-отметка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 

бедность словаря, речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и 

построении текста;  

-отметка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. 

В целом в работе  допущено 6 – 7 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.  

За грамотность:  

-отметка оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 

одно-два исправления;  

-отметка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два 

исправления;  

-отметка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно – два 

исправления;  

-отметка «2»: 6 – 7 орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре 

исправления.  

Примечание Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 
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характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с 

сочинения. 

Нормы оценок по литературному чтению  

Контрольная оценка  навыка чтения выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: -беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Отметка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

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

Отметка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

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

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, 

но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная 

отметка  

Класс I полугодие II полугодие 

1  «5» - более 40 слов 

«4» - 30 - 40 слов 

«3» - 20 - 30 слов 

«2» - менее 20 слов 

2 «5» - 60 - 70 слов 

«4» - 50 - 60 слов 

«3» - 40 - 50 слов 

«2» - менее 40 слов 

«5» - 70 - 80 слов 

«4» - 60 - 70 слов 

«3» - 50 - 60 слов 

«2» - менее 50 слов 

3 «5» - 80 - 90 слов 

«4» - 70 - 80 слов 

«3» - 60 - 70 слов 

«2» - менее 60 слов 

«5» - 90 - 100 слов 

«4» - 80 - 90 слов 

«3» - 70 - 80 слов 

«2» - менее 70 слов 

4 «5» - 95 - 105 слов 

«4» - 85 - 95 слов 

«3» - 75 - 85 слов 

«2» - менее 75 слов 

«5» - 100 - 120 слов 

«4» - 90 - 100 слов 

«3» - 80 - 90 слов 

«2» -менее 80 слов 

 

2-й класс. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: · понимает содержание прочитанного, отчетливо 

произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами · читает 

плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; · верно ставит ударение в 

словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце предложения; · 

умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного 

рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: · понимает содержание прочитанного; читает 

плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; · допускает при чтении 1-2 ошибки в 

словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения; · 

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

которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; · знает наизусть 

стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: · осваивает содержание прочитанного только с 

помощью вопросов учителя; · читает отрывисто по слогам, темп чтения – не менее 10 слов в 

минуту (1полугодие); · читает медленно по слогам, темп чтения – не менее 25 слов в минуту (2 
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полугодие); · допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; · пересказывает текст, нарушая 

последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя;· 

знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка «2» ставится ученику в том случае, если он: · читает по буквам, темп чтения – 

менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; воспроизводит текст по вопросам 

учителя; · при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

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

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

трудности в усвоении программы начальных классов). 

3-й класс. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: · понимает смысл прочитанного, читает правильно 

целыми словами, слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): · 

читает целыми словами (2полугодие); · читает текст выразительно, соблюдает логические 

ударения и паузы; · самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; · понимает смысл слов в 

контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые автором для 

изображения действующих лиц и описания природы; · твердо знает наизусть стихотворение и 

читает его выразительно. 

Отметка «4»ставится ученику, если он: · читает текст осознанно, выразительно, целыми 

словами, отдельные трудные слова – по слогам (1полугодие); · читает целыми словами, допускает 

1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие); · допускает 1-2 

негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении нужных 

эпизодов рассказа по заданию учителя; · правильно понимает основной смысл прочитанного, но 

выражает его неточно; · знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

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

Отметка «3» ставится ученику, если он: · читает по слогам, и только отдельные слова 

читает целиком (1 полугодие); · переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок – 

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

последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на 

части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность 

изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит 

наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: · читает монотонно, по слогам (1полугодие); · 

читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); · допускает более 6 

ошибок; · искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного 

и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; · при чтении наизусть не 

полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: · читает осознанно, бегло, правильно, с 

использованием основных средств выразительности (1 полугодие); · читает бегло, сознательно, 

правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, передает с помощью 

интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); · полно, 

кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет 

основной смысл прочитанного; · самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды 

для составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); · знает и 

выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: · читает текст бегло целыми словами, использует 

логические ударения и паузы (1 полугодие); · читает текст бегло целыми словами, использует 

логические ударения и паузы (2 полугодие), · делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в 

определении логических ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст 

полно (кратко, выборочно); · самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но 
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допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; · читает выразительно 

стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: · читает осознанно, целыми словами (единичные 

слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); · читает целыми словами, недостаточно 

выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); · передает полное и краткое 

содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др. с помощью наводящих 

вопросов учителя. · воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: · читает текст по слогам, и только отдельные слова 

прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и 

др., слабо понимает прочитанное (1полугодие), · не владеет чтением целыми словами, допускает 

более 6-7 ошибок (2 полугодие); · пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание 

прочитанного, допускает множество речевых ошибок; · при чтении наизусть не может полностью 

воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 

без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: 

в 1-м классе – 1/4 страницы,  

во 2-м классе -1/3 страницы,  

в 3-м классе -1/2 ,  

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

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять 

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

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

II полугодий. 

Чтение наизусть  

Отметка «5»   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Отметка»4»  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку 

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст  

2 класс:  

Обязательный уровень: Чтение наизусть – 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из  прозы 2 

класс:  

Возможный уровень: Чтение наизусть – 15-16 стихотворений, 4-5 отрывков из  прозы. 

Выразительное чтение стихотворения  

Требования к выразительному чтению:  

1.Правильная постановка логического ударения  

2.Соблюдение пауз  

3.Правильный выбор темпа  

4.Соблюдение нужной интонации  

5.Безошибочное чтение  

Отметка «5» – выполнены правильно все требования  

Отметка «4» – не соблюдены 1-2 требования  

Отметка «3» –допущены ошибки по трем требованиям  

Отметка «2» – допущены ошибки более чем по трем – четырём требованиям Чтение по 

ролям  

Требования к чтению по ролям:  

1.Своевременно начинать читать свои слова  

2.Подбирать правильную интонацию  
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3.Читать безошибочно  

4.Читать выразительно  

Отметка «5» – выполнены все требования  

Отметка»4» – допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Отметка «3» – допущены ошибки по двум требованиям  

Отметка»2» –допущены ошибки по трем требованиям  

Пересказ  

Отметка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

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

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка «4» –допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка «3» – пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка «2» – не может передать содержание прочитанного,  но частично отвечает на 

вопросы по содержанию текста. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются, и в классный журнал не 

заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется 

одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную 

черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения 

в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание:  

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности;  

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста;  

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 

бедность словаря, речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и 

построении текста;  

- оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. 

В целом в работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении 

текста.  

За грамотность:  

-отметка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно- 

два исправления;  

-отметка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два 

исправления;  

-отметка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно – два 
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исправления; 

- отметка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три- 

четыре исправления.  

Нормы оценок по окружающему миру  

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

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.   Знания и умения учащихся по 

природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических 

работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют 

полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: · поиск ошибки; · выбор ответа; · 

продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть 

в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

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

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

Оценка тестов  

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки 

для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности.  Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10- 

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

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

Отметка «5»- ставится ученику, если он выполнил правильно 90 – 100 % Отметка «4»- 

ставится ученику, если он выполнил правильно 77 – 89 % Отметка «3»- ставится ученику, 

если он выполнил правильно 60 – 76 % Отметка «2»- ставится ученику, если он выполнил 

правильно 50 – 59 % 

Отметки за практическую работу  

ставятся с учётом понимания учащимися цели задачи, правильности её выполнения 

(учитывается соответствие действий заданиям, умение обращаться с оборудованием, аккуратность 

выполнения работы, соблюдение правил техники безопасности), способности описать свои 

действия и наблюдения, а также сделать необходимые выводы. 

Отметка «5» ставится, если ученик правильно определяет задачу работы, правильно 

выполняетнеобходимые действия, осмысленно и чётко описывает свои действия и наблюдения, 
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правильно формулирует воды. 

Отметка«4» ставится, если ученик правильно определяет задачу, работы, при 

выполненииработы допускает незначительные ошибки. В целом осмысленно и чётко описывает 

своидействия и наблюдения. Но допускает неточность, правильно формулирует выводы. 

Отметка «3» ставится, если ученик допустил неточность в определении задачи работы, 

допускает существенные ошибки при выполнении работы, неточность и ошибки при описании 

своихдействий и наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик не может определить задачу работы, допускает 

существенные  ошибки при выполнении работы, формулирует выводы с помощью учителя. 

Нормы отметок по трудовому обучению  

В 1 классе отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даётся словесная оценка: 

хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, то учитель показывает ученику, что и как надо 

изменить или сделать, чтобы изделие стало лучше. 

Оценки выставляются со 2 класса за выполнение изделия в целом. 

Выполнение изделия в целом. 

Отметка «5»  выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на рабочем 

месте в течение всего урока). 

Отметка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделий. 

Отметка «2» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, с 

нарушениями конструкции изделий. 

За проявленную самостоятельность и творческие выполненную работу оценку можно 

повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением, конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно 

подлежит исправлению, переделке. 

Нормы оценки знаний, умений, навыков по изобразительному искусству 

Отметка «5» · учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; · правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; · верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения;· 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» · учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; · гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; · умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

Отметка «3» · учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; · допускает 

неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» · учащийся допускает грубые ошибки в ответе, но исправляет их с помощью 

учителя; · не справляется с поставленной целью урока. 

ОРКСЭ 

По предмету ОРКСЭ предусматривается безотметочная система. 

1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. В ходе изучения предмета учитель не оценивает знания 

обучающихся оценкой, так как данный курс носит пропедевтический характер к изучению 

истории в старших классах и т.д. 

Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, одобрение. Для диагностики 

теоретических знаний разрабатываются тесты на бумажных носителях и анкеты,  результат в 

которых оценивается словами «молодец», «классно»;  
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2. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание результатов по 

системе «зачет-незачет».  

3. Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. При 

использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими критериями оценивания:  

«зачет» -  если правильно выполнено 70% -90% или более.  

«незачет» -   если правильно выполнено менее 70%  

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками,  

выполняется повторное тестирование.  

4. Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных 

результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик учебника: 

учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в 

конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов.  

5. Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, которая 

оценивается учителем: «зачет» - за качественное выступление, которое включает объём,  глубину  

знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи 

выступающего и чувство времени. «незачет» - если материал проекта не соответствует заданной 

теме, раскрыт поверхностно, требования по выполнению проекта не выполнены. 

В случае получения оценки: «незачет», с обучающимися проводится работа над ошибками, 

выполняется повторная защита проекта. 

Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

Нормы оценок по музыке 

     Функция оценки - учет знаний. 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и 

стремление их проявить. 

Отметка «5» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции) 

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 

- нет интереса, эмоционального отклика; 

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 

  

Текущее оценивание: 

Оценивание учащихся 2-4 классов происходит по 5-балльной системе. Оценивание 

учащихся 1 класса – словесное. 
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При выставлении оценки учитывается старание учащегося, его физическая подготовка, 

способности. 

Итоговое оценивание 

     Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в 

течение четверти (полугодия). 

    Количество текущих оценок для выставления четвертной отметки – не менее 5; за 

полугодие не менее – 10. 

    Оценивание учащихся 2-4 классов, освобожденных от занятий физкультурой на 

длительный срок (на учебный период) или освобожденных после болезни и не имеющих 

количество текущих оценок, недостаточное для выставления итоговой оценки. 

По своей направленности учет успеваемости обучающихся, освобождённых по 

медицинским показаниям по физической культуре подразделяется на текущий и итоговый. 

   Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

   На уроке физической культуры путем опроса или вызова обучающихся, освобождённых 

по медицинским показаниям, оценивается качество усвоения знаний, предусмотренных 

программой физического воспитания, владение инструкторскими и судейскими знаниями, 

умениями. Важно, чтобы учет был объективным, сопровождался пояснениями учителя (включая и 

обоснования оценки), проводился с учетом возрастных и половых особенностей обучающихся, 

физической и двигательной подготовленности обучающихся.         Учет должен согласовываться с 

задачами урока. 

Если учащийся имеет освобождение и не присутствует на уроках физкультуры, то 

выставление итоговой оценки происходит на основании выполнения письменного задания. После 

предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель выдает ученику 

теоретические вопросы. 

     Для обучающихся, находящихся на надомном обучении, оценка по физической культуре 

выставляется по результатам выполнения пунктов теоретической части (при необходимости 

аттестации этой категории учащихся). 

    Учитель имеет право выбрать из каждой части те мероприятия, которые наиболее 

подходят индивидуальным особенностям конкретного обучающегося, 

    Итоговый контроль организуется по четвертям (2-4классы), на его основе выставляется 

годовая оценка по физической культуре, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и 

двигательной подготовленности. 

Вопросы, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, результатам обучения и 

возрасту учащихся. 

Оценивание обучающихся освобождённых по медицинским показаниям проводится по 

пятибалльной системе по следующим показателям:                         

 Теоретическая часть (знания) 

1. Ответы на теоретические вопросы, соответствующие программе. На предпоследней 

неделе четверти ученики отвечают письменно на 3 вопроса из выданных вопросов и получают 3 

оценки (оценка за каждый вопрос). 

2. В зависимости от возрастной группы, подготовить, по заданию учителя раздел из 

программного теоретического материала (например: техника безопасности, оказание первой 

помощи, развитие качеств, самоконтроль, тактические действия и т.д.). 

3. Учитель может оценить теоретическую часть и в другой форме (например: работа с 

теоретическим материалом в учебнике по физической культуре, ответы на вопросы, сообщения, 

составление кроссвордов, викторин и др.). 

4. Обучающиеся начальной школы (2-4 классы) представляют теоретические знания в виде 

рисунков и рассказов по ним. 

5. По результатам выполнения заданий теоретической части выставляется оценка по 

пятибалльной шкале, пункт 1 оценивается обязательно, остальные по усмотрению учителя. 

  

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
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количественными. 

    Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

    Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: 

силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

    Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в 

данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

И т о г о в а я оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за 

учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает 

сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

    Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «5» (отлично), в зависимости 

от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической 

культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 

посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации 

классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями теоретическими 

и практическими знаниями в области физической культуры. 

      Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «4» (хорошо), в зависимости 

от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 
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физической культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 

посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

      Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «3» (удовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть 

замечены учителем физической культуры. 

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры овладел частично. 

    Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «2» (неудовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 

2. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств. 

3. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

  

Критерии оценивания успеваемости 

по базовым составляющим физической подготовки 

1. Знания 

       При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

     С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование.  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала 

программы 

  

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

    Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 
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комбинированный метод. 

  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

  

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

подбирать средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 
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4. Уровень физической подготовленности учащихся 

  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и вы-

сокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный 

период времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности 

(темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой 

оценки.)                                                                                                                                     

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных 

упражнений.                                                                           Оценка успеваемости за учебный год 

производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным 

разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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Приложение 2 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, создание условий для социальной 

адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

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

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• 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, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Направления коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления 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 у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения в 

МБОУ «СОШ № 12» детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся службами сопровождения: 

психолого-педагогической, логопедической, медицинской, социальной; 

• 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. 

 

 

 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по 

УВР 

 

• координирует работу по реализации программы; 

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 

Классный руководитель • является связующим звеном в комплексной группе 
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специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися; 

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

•осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

• взаимодействует с ПМПК. 

Педагог-психолог • анализирует адаптацию ребенка в среде; 

• выявляет дезадаптированных учащихся; 

• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

• выявляет и раскрывает причины и характер особенностей 

развития ребенка; 

• изучает динамику психологического развития обучающихся; 

• осуществляет психологическую поддержку класса; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

• осуществляет психологическую поддержку школьников; 

• оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

• обеспечивает преемственность в организации образовательного 

процесса на основе учета специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• взаимодействует с ПМПК. 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие учащихся; 

• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог дополнительного 

образования 

• изучает интересы учащихся; 

• создает условия для их реализации; 

• развивает творческие возможности личности. 

 

 

 

 

 

 

Содержание направлений коррекционной работы 

 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание деятельности 
Формы и методы работы с 

учащимися 
Ответственные 

Диагностическая работа 

Своевременное выявление детей и Изучение документации Специалисты школьного 



217 
 
 
 

 

подростков с ОВЗ; 

Получение и анализ заключения 

комплексного обследования в ПМПК 

для определения особых 

образовательных потребностей; 

Беседа с родителями и получение их 

письменного согласия на психолого-

социально-педагогическое 

сопровождение; 

Изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер, личностных особенностей,  

социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

Составление рекомендаций  для 

педагогов и родителей (поиск 

избирательных способностей, подбор 

оптимальных методов, формы 

обучения, стиля учебного 

взаимодействия); 

Системный контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ОВЗ 

(мониторинг динамики развития и 

успешности освоения 

образовательной программы). 

(карта развития ребенка); 

наблюдение; тестирование 

ПМПК, классный 

руководитель 

Коррекционно-развивающая работа 

Реализация рекомендаций  ПМПК и 

решений школьной службы 

сопровождения; 

Выбор оптимальных 

образовательных программ, методов 

и приемов обучения с опорой на 

выявленные избирательные 

способности и личностные 

особенности обучающегося с ОВЗ. 

Формирование социальной 

компетентности обучающихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных возможностей 

личности; 

Формирование ИКТ - 

компетентности, развитие 

коммуникативной компетенции. 

Индивидуальные и в малых 

группах коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися с ОВЗ. 

Индивидуальные беседы и 

консультации. 

Психолог, социальный 

педагог, медицинский 

работник, классный 

руководитель, педагоги-

предметники 

Консультативная работа 

Консультирование педагогов  

специалистами сопровождения  по 

проблемам оказания помощи детям с 

ОВЗ; 

Консультативная помощь семье  по 

вопросам воспитания, развития и 

социализации ребёнка с ОВЗ; 

Консультационная помощь 

Консультации специалистов. 

Беседы. Консилиум. 

Психолог, учитель-

логопед, социальный 

педагог, классный 

руководитель. 
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обучающимся в вопросе 

профессионального самоопределения. 

Информационно-просветительская работа 

Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями детей с ОВЗ для 

обучающихся; 

Использование различных форм  

просветительской деятельности. 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей. 

Лекции. Беседы. Печатные 

материалы. 

Психолог, учитель-

логопед, социальный 

педагог, медицинский 

работник 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для 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. 

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. 

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. 

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. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для реализации программы коррекционной работы создается служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом). Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 
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работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организовывается 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

План-график проведения диагностических мероприятий 

№ Диагностические мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Сбор и составление банка данных на  детей с 

ОВЗ, обучающихся в школе,  на дому или на 

семейном, дистанционном обучении 

Начало 

сентября 

Классный руководитель, 

медицинский работник 

2. Получение заключения от ПМПК с 

рекомендациями по сопровождению детей 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

3. Сбор сведений о детях с ОВЗ у педагогов и 

медицинских работниках ОУ 

Конец 

сентября 

Социальная служба 

4. Индивидуальные беседы с родителями, 

получение их письменного согласия на 

сопровождение ребёнка с ОВЗ. Сбор 

сведений о детях у родителей (анкетирование 

родителей). 

Октябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5. Выявление особых образовательных 

потребностей и способностей детей (беседа с 

учащимися и анкетирование педагогов) 

Ноябрь Педагог-психолог, классный 

руководитель, педагоги-

предметники 
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6. Изучение и анализ жилищно-бытовых 

условий семей, имеющих детей с ОВЗ 

Октябрь, 

ноябрь 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

7. Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятиях, во 

время перемены, в учебной и внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Классный руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8. Диагностика социально-психологической 

адаптированности  детей с ОВЗ в 

образовательной среде школы 

Март Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

9. Мониторинг взаимной толерантности 

участников образовательного процесса 

основной школы к детям с ОВЗ 

Апрель Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, педагог-

организатор 

10. Оценка эффективности коррекционных 

мероприятий и результатов сопровождения 

Май Заместители директора 

 
Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

Характерные особенности развития детей 
Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

Дети с задержкой психического развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10 и решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности  

учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребёнка,  уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, 

то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10-12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований. 

8. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной  

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист - учитель, способный создать в 

классе особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищённости и эмоционального комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы. 

11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебы 

Дети с лёгкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями аутизма (по 
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желанию родителей и в силу других обстоятельств могут учиться в общеобразовательной школе) 

Характерно недоразвитие 1) познавательных 

интересов: они меньше испытывают 

потребность в познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления -

медленно формируются обобщающие понятия; 

не формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно развивается 

словарный и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятия, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков. 

2. Формирование конструктивного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и  

домашней обстановки (с целью снижения  

смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки). 

Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у психоневролога, психиатра) 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в сочетании 

со сниженной работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у детей: 

1) повышенная нервная чувствительность в 

виде склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости при 

повышенной нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердцебиение); 

1. Продолжительность коррекционных  занятий 

с одним учеником или группой не  должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4  ученика с 

одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы  или со сходными 

затруднениями в учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка при организации 

коррекционных занятий: задание  должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим возможностям 

ребёнка. 

5. Создание ситуации достижения успеха  на 

индивидуально-групповом занятии в период, 

когда ребёнок ещё не может получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 
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5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, 

заикание). 

достижений ребёнка 

Дети с нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены  труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребёнка 

(контроль за речью дома, выполнение заданий 

учителя-логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний,  предложений, 

коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения 

ребёнка к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности ребёнка в 

исправлении речевых ошибок 

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети) 

1) нарушение звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребёнок не может самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребёнок старается уйти от речевых контактов 

или «не понимает» обращённую к нему речь; 

4) ребёнок воспринимает слова собеседника на 

слухо-зрительной основе (следит глазами за 

движениями губ говорящего и «считывает» его 

речь); 

5) возможны отклонения в межличностной 

сфере осознание, что ты не такой как все и как 

следствие - нарушение поведения, общения, 

психического развития (замкнуты, обидчивы); 

6) пассивный и активный словарный запас по 

объёму совпадает (ребёнок хорошо понимает 

лишь то, о чём он может сказать); 

7) характерны нарушения звуко-буквенного 

состава слов (пропуск букв и слов, их замена); 

8) понижена инициатива общения с 

окружающим миром; 

9) ребёнок может нуждаться в дополнительной 

коррекционной помощи, подборке 

индивидуального слухового аппарата. 

1. Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с окружающим 

миром. 

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к слабослышащему 

ученику во время устных объяснений; стараться 

контролировать понимание ребёнком заданий и 

инструкций до их выполнения; 

3. Правильная позиция ученика (поставить 

ребёнка с нарушенным слухом так, чтобы он 

мог видеть не только педагога и доску,  но и 

большинство детей; посадить за  первую парту 

сбоку от педагога (справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в коллективе 

слышащих детей (постараться подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где 

ребёнок может и должен справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: требовать от 

ребёнка с нарушенным слухом,  чтобы он 

всегда смотрел на говорящего,  умел быстро 

отыскать говорящего, для  этого его 

необходимо контролировать,  например: 

«Повтори, что я сказала», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение ребёнка с нарушенным 
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слухом в работу класса (группы),  не 

задерживая при этом темп ведения урока 

(занятия). 

8. Просить ребёнка повторять вслух задания, 

предложенные в устной форме, или  заданные 

вопросы. 

9. Чётко задавать вопросы, обращаясь к 

ребёнку; 

10. Разрешать ребёнку оборачиваться,  чтобы 

видеть лицо говорящего человека; 

11. Широко применять наглядность в целях 

более полного и глубокого осмысления 

учебного материала; 

12. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

13. Учёт конкретных ошибок, допускаемых 

ребёнком при письме, использование 

соответствующих заданий с применением 

словаря (письменная «зарядка»). 

14. Поддержка при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов и 

других видах работы. 

15. Расширение словарного запаса 

слабослышащего ребёнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих дополнительную, 

например, математическую нагрузку (поровну, 

дали по…, раздали каждому и др.) 

16. Обязательное сотрудничество с учителем-

логопедом (сурдопедагогом) и родителями 

ребёнка. 

Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие дети) 

1) основное средство познания окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования движений задержан; 

4) затруднена оценка пространственных 

признаков (местоположение, направление, 

расстояние, поэтому возникают трудности 

ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обострённое осязание - следствие иного, чем 

у зрячих использования руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к ребёнку  

(знание индивидуальных  особенностей 

функционирования зрительной системы 

ученика). 

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или на 

зрительно-осязательное восприятие слепого и 

слабовидящего; специальные учебники, книги 

по изучаемым предметам. 

4. Выделение ребёнку специального  шкафчика 

для хранения этих приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре  на 

остаточное зрение сидеть ребёнок  должен за 

первой партой в среднем ряду,  при опоре на 
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8) особенности эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, скорости 

усвоения  информации (зависит от характера 

поражения зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься некоторыми видами 

деятельности; 

10) обеднённость опыта детей и отсутствие  за 

словом конкретных представлений, так  как 

знакомство с объектами внешнего мира  лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие дети не 

умеют общаться в диалоге, так как они не  

слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших по объёму 

стихов, умение петь, находчивы в викторинах; 

14) страх, вызванный неизвестным и не 

познанным в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и знакомстве). 

осязание и слух - за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая 

освещённость (не менее 1000 люкс), освещение 

на рабочем месте (не менее 400-500 люкс); для 

детей, страдающих светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить рабочее место, 

ограничивая попадание прямого света; 

ограничение времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная нагрузка не должна 

превышать 15-20 мин. у слабовидящих 

учеников и 10-20 мин. для учеников с глубоким 

нарушением зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности должно быть 

не менее 30 см; работать с опорой на осязание 

или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и  

контрастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе; 

9. Поддержка ребёнка, развитие в нём 

положительной самооценки, корректная выдача 

замечаний; 

10. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, 

психологом, офтальмологом и родителями. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию, с сохраненным интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА ведущим является 

двигательный дефект (недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций). Основную 

массу среди них составляют дети с 

церебральным параличом (89%). У этих детей 

двигательные расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них нуждается не 

только в лечебной и социальной помощи, но и в 

психолого-педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети с нарушениями ОДА 

нуждаются в особых условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой деятельности. 

1. Коррекционная направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая 

социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и 

развитие личности ребёнка. 

5. Комплексный характер коррекционно-

педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, опирающегося 

на сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей 

деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в динамике 

продолжающегося психоречевого развития. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем). 

 

Условия реализации программы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе  специальных условий 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

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 специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с 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 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

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. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
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мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Общая характеристика трудностей обучения  

основным предметам школьного курса  

(использованы рекомендации Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа XXI века») 

Трудности в обучении чтению, письму 

• замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки): 

• пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

• перестановки букв и слогов: 

• неправильная постановка ударения в слове: 

• нарушение понимания прочитанного: 

• аграмматизмы при письме и чтении: 

• нарушение границ слов: 

Трудности при усвоении родного языка 

• недостаточно чёткое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас: 

• низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, её речевом оформлении; 

• смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 

• отсутствие дифференциации качественных характеритик звуков; 

• неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

• трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей 

слова; 

• неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

• затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

• неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

• неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и 

по интонации; 

• трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

• неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

• несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и 

записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

• неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста: 

• неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

• неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать её, 

опираясь на текст; 

• проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой 

из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с 

прочитанной информацией; 

• неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью  восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

• трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т. д. 

Трудности в изучении математики 
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• неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику: 

• проблемы пространственной ориентировки, неразличение или неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

• смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

• неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; скорость-время-

длина пути при равномерном прямолинейном движении; 

• цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

• неумение пользоваться математической терминологией; 

• неумение применить алгоритм (способ, приём) выполнения арифметического действия; 

• неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

• неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

• проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в…», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

• неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания; 

• неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

• непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

• недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

• неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

• неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

• смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при выполнении задания; 

• подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

• неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

• неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить её; 

• неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

• неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приёма (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

• непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»; 

• боязнь критики, негативной оценки; 

• отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

• эгоцентричность, неумение общаться; 

• повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

• неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения тес та 

«Рукавички»); 

• заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения тестов «Лестница», 

«Семья»); 

• другие трудности. 

Основные направления коррекционной работы 
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1. Работа объединённой школьной комиссии (директор школы, учитель, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-

медико-педагогической  комиссии — сентябрь. 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ 

её результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май. 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

• Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении; 

• Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении; 

• Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия; 

• Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

• Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития; анализ успешности их реализации — в течение года; 

• Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 

разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая 

несколько программ. 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний  родителей о работе с 

детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года. 

5. Мероприятия по работе с семьей 

5.1. Родительские собрания: 

• «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

• «Особенности взаимодействия родителей и ребёнка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

• «Свободное время ребёнка с ограниченными возможностями здоровья». 

5.2. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей 

с представителями педагогического коллектива (директором, заместителем директора по УВР, 

учителем, социальным педагогом, педагогом-психологом) по темам и проблемам воспитания и 

развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные 

трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и 

пути их преодоления», «Ребёнок на улице» и др. 

5.3. Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, учителя, заместителя директора по УВР.  

5.4. Классные тематическая выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», 

«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

5.5. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок 

таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребёнка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) …» и пр. 

6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся - в течение года. 

6.1. Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

• Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

• Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

• Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 
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• Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

6.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

6.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.  

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей  

1. Общая характеристика трудностей. 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля. 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, во время 

внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и 

самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной 

игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов 

игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение 

задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. 

Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по (указать предмет) в неделю (в случае, если одной из 

причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов 

арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами (логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

Программа индивидуальной помощи с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности. 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность. 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период 

развития. 

2. План мероприятий. 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, где каждый несёт 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 

уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что 

способствует повышению эффективности любой деятельности. 

2.2. Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, помощью, 

обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

• «Повтори задание по частям своему соседу», 

• «Поправь друга», 

• «Внимательно слушай другого», 

• «Будь уважителен со всеми», 

• «Попробуй решить пример ещё раз» и др. 

• Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

• Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 
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2.3. Организация совместной деятельности (работа над групповым проектом, подготовка 

стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, 

к мнению участников учебного диалога. 

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого 

каждый может высказать своё мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий и 

текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация 

игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и 

др.) 

Программа педагогической поддержки 

1. Характеристика индивидуальных особенностей. 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная 

память, интерес к окружающему миру и математике. 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям: задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне 

ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками знания 

(информации). 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное задание», 

«Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой 

работе: оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск 

дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению  (общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по (указать курс). 

2.5. Индивидуальные консультации для родителей. 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребёнка). Каждый 

ребёнок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 

усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не должен сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путём «от успеха к 

успеху». Для ребёнка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только 

в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий  

соответствует уровню подготовленности ребёнка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И ещё одно, что нужно помнить: 

оценивая работу ребёнка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже 

получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 

может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребёнок намного быстрее добьётся 

успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же  уверенность в обращённых к нему 

словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать 

даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом 

педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов 

работы ребёнка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям 

младшего школьного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно 

поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения 

легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно 
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рассказывая ребёнку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно ещё 

поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», 

«поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как правило, обратный эффект 

– либо ребёнок начинает работать ещё медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество и у ребёнка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более 

целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше». Для её осуществления учитель на 

начальных этапах 

подстраивается к темпу ребёнка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая 

меньшие по объёму задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чём трудности и как они 

могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к её устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребёнок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) 

в 

чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные 

в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребёнка происходит развитие 

наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребёнку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на 

другой. 
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Приложение 3 Программа «Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» 

 

I. Введение   Актуальность 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации  

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира.  

        Уникальность экологического образования заключается в его мировоззренческой функции, в 

том, что в его рамках формируется новый, экоцентрический тип сознания, когда человек не только 

знает,  мыслит, но  и поступает, исходя из принципов экологической целесообразности.  

       В Концепции экологического образования под экологическим образованием понимается 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 

формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентации, 

поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-

природной среде и здоровью. 

       Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и 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.  

Одним из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является экологическое воспитание.  

  Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные ценности: 

природа, родная земля,  планета Земля, экологическое сознание. Экологическое воспитание 

обеспечивает развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Комплексный подход в формировании экологической культуры младших школьников 

хорошо наблюдается в начальной школе (школе полного дня). Такой подход включает учебную и 

внеучебную деятельность. Её преимущества: предоставление учащимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника.     

II. Цель, задачи программы  «Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» 

- создание условий для формирования основ экологической культуры, сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

- сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирования основ 

экологической культуры через внедрение в педагогическую практику на начальной ступени 

образования  инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  педагогических 

технологий, а также технологий развития экологической компетентности учащихся начальной 

школы. 

Задачи программы  «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» 

-   воспитывать социальные нормы экологически безопасного поведения и личные ценности 

(установки, убеждения, интересы, стремления) и отношения; 
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-  формировать  опыт  эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам,    в 

интересах безопасности жизни, здоровья человека и  окружающей его среды; 

-  развивать личную ответственность обучающихся  за состояние окружающей среды, которая 

выражается в умении принимать грамотные решения в ситуациях выбора; 

- вовлекать обучающихся в разнообразную здоровьесберегающую, педагогически организованную 

деятельность экологического характера. 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни;  

- сформировать установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 -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;  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в дальнейшем 

предупредить вредные привычки; 

- сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему, расширить знания о правилах  ЗОЖ, воспитать  у себя готовность  соблюдать 

эти правила; 

- сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

III. Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 
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- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные способы 

деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие сохранять 

здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, его 

здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего 

образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению 

нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,   а также 

система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая 

в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире на 

основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа 

жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, использования 

оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил техники 

безопасности; 

IV.Направления деятельности по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Учебно-воспитательная работа;  

Диагностическая работа;  

Профилактическая и коррекционная работа;  

 Информационно-просветительская работа.  

Взаимодействие с, учреждениями дополнительного образования детей, культуры,  

физической культуры и спорта, здравоохранения. 

V.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования разработана 

на основе анализа имеющейся образовательной среды, учитывает сложившиеся традиции школы в 

воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных 

устоев. 

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского 

комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках 

этой общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологосообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данная модель предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 
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звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность. 

Модель организации работы по формированию здоровьесбережения на уроках реализуется 

через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. 

Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, 

недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 

медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через 

включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологической культуры реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, 

проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, 

решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Организационная модель по обеспечению безопасного образа жизни реализуется через 

встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», 

оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков, 

выполнение проектов и исследований. 

Основные виды деятельности: 

Познавательная деятельность через экскурсии на промышленные предприятия, туристические 

походы, беседы, игры, исследовательские проекты, индивидуальные учебные задания, конкурсы, 

ОКТД , викторины экологические КВНы , экологические проекты. 

Методы обучения:  наблюдение, «мозговой штурм», ролевые игры, обсуждение, педагогические 

ситуации, примеры, упражнения, рефлексия  и др.  

Основными формами работы  являются уроки и  факультативы   с использованием 

краеведческого материала, направленные на формирование экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни и поведения младших школьников;  

праздники и спортивные соревнования направленны на профилактику употребления 

психоактивных веществ и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  

VI. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Критериями и показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся являются: 

Критерии  Показатели 

Формирование представлений о 

здоровьесбережении 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение) 

Участие в спортивных праздниках, эстафетах и.т.д 

Формирование установок на  

здоровое питание 

Охват горячим питанием обучающихся начальной 

школы; 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений о Сформированность личного отрицательного 



238 
 
 
 

 

негативных факторах, влияющих на  

здоровье детей 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование представлений о  

безопасном образе жизни 

знание правил дорожного движения; 

- ориентирование на территории микроучастка 

школы и своего дома (знание названий улиц, 

проспектов, местонахождения полицейского 

участка, поликлиники); 

- умения обращаться за помощью к школьному 

врачу по необходимости; 

- умение вызвать неотложную скорую помощь; 

- знание правил ППД; 

-знание норм противопожарной безопасности 

Формирование экологической 

культуры -  

 

Сформированность  представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

Формирование  познавательного 

интереса и экологической культуры 

Познавательный интерес, в том числе к предметам 

с экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

активное участие в мероприятиях экологической 

направленности; 

 

VII. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Необходимо обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей и 

включать описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

 В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 

скрининг-тестов и др.       

 Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных.  

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна 

обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

Система диагностики планируемых результатов к освоению содержания  программы 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»  
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• метод наблюдения; 

• метод изучения продуктов детского творчества; 

• метод анкетирования; 

• мониторинг уровня проявления воспитанности младшего школьника. 

 Показатель результ Как будут измеряться Чем будет измеряться Сроки   проведения 

Уровень развития  

познавательной 

активности младших 

школьников 

Методом 

наблюдений за 

деятельностью 

младших шк; 

Участием в 

творческих,  

проектных  заданиях; 

Моделировании  

изучаемых  объектов  

и  явлений окр  мира; 

Участием в научных 

исследованиях;   

сентябрь, январь, 

май; 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Виды 

УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

П
о
зн

ав
а 

те
л
ь
н

ы
е 

Проба на 

определение 

количества слов 

в предложении  

Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимооднозначно 

го соответствия  

Методика 

«Репка» 

Диагностика 

универсального действия 

общего приема решения 

задач  

Р
ег

у
л
я
 

ти
в
н

ы
е Выкладывание 

узора из 

кубиков 

 

Методика 

«Кодирование 

 

Проба 

внимания 

 

Методика сформирован-

ности действия оценки  

К
о
м

м
у

 

н
и

к
ат

и
в

н
ы

е 

Левая и правая 

стороны»  

 

«Рукавички»  «Кто прав»  «Дорога к дому»  

 

IX. Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной  нагрузки 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

2.  Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

3.  Строгое соблюдение всех требований к использованию 

ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

4.  Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

Зам. директора по УВР  

Учителя 
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деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Классные руководители 

5.  Организация режима постепенного повышения нагрузок 

для учащихся первого класса с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УВР  

 

Мед.работник 

6.  Обязательное проведение динамической паузы на уроке, 

организация перемен с пребыванием детей на свежем 

воздухе 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР  

 

7.  Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Старшеклассники 

8.  Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения  

Мед.работник 

 

9.  Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора  

10.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Мед.работник 

 

11.  Осуществление контроля за соблюдением норм учебной 

нагрузки (ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Заместители директора  

Представители 

родительского комитета 

12.  Работа в школе медико- психолого –педагогического 

консилиума 

Директор школы 

Завуч по УВР 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

13.  Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Классные руководители 

 

 

 

Использование возможностей формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни в образовательном процессе 

 Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни в образовательном процессе средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью учебных предметов. 

Система учебников УМК «Школа России», используемая в начальной школе, формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

Литературное чтение Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); 

чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа пояснения, отзыва) по 

заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Человек», «Правила гигиены», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Личность», «Экосистема» и др. и темы: «Органы 

чувств человека», «Человек и его строение», «Человек и его внутренний мир», «Человек разумное 

существо», «Учимся решать жизненные задачи», «Значения общения в жизни человека», «Улыбка 

и ее роль», «Правила безопасного поведения на улице»,  «Правила поведения при грозе», «Чему 
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учит экономика», «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?» и т.д.. 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее со стояния. 

Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов 

по изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных 

ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в школьный этнографический музей и краеведческий музей (ознакомление с природой 

родного края). Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т.п.). Экскурсия 

по своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное 

поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и 

настоящим родного края (при наличии условий), к местам исторических событий и памятникам 

истории и куль туры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений службы спасения 

МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на 

основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с 

родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов, 

населяющих край. Беседа — актуализация сведений, полученных учеником из источников 

массовой информации о родной стране, героях — защитниках Отечества, патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) 

важнейших изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп живых 

организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних животных (на примере своей местности). Сравнение и различение 

природных объектов и изделий (искусственных предметов). Сравнение и различение объектов 

живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение хвойных и цветковых 

растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена 

информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. Установление 

связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. Изготовление (по 

возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов — одежды, макетов 

па мятников архитектуры и др. 

Русский язык Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. 

Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, 

выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать 

разные вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. Накопление 

опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во время 

монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным 

стилем. Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение 

знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска 

необходимых сведений по за данной преподавателем тематике. 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 
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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.   

Технология. Информационные технологии Знакомство с правилами безопасности при работе с 

компьютером. Выполнение правил поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными 

устройствами компьютера, компьютерными программами, рабочим столом. Работа с 

компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: про смотр подобранной по теме информации, 

поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, 

использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации. 

Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

ИЗО и художественный труд При первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Жизнь и искусство» не только качества творческой личности, но и 

мелкая моторика рук, пространственное воображение, логическое и визуальное мышление, 

эстетический вкус. 

Основы религиозных культур и светской этики Тема труда, образования, природы проходит 

через содержание всех учебников комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Физическая культура Весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

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

оказания первой помощи при травмах. 

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:  

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

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований («Папа, мама, я – спортивная семья».  

 Поиск и реализация вариантов сотрудничества и сотворчества педагогов, медицинских 

работников, школьников и родителей в процессе обучения здоровью и при создании 

образовательной здровьесберегающей среды. 

Актуализация, организация и проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п. 

Предоставление для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в 

жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 

младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  
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Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

Формы (методы)   Мониторинг качества формирования  родителей экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

Дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методические 

семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских работников, 

методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное 

обучение, самообразование). 

 Результаты  Сформированный тип экологического мышления, направленный на  здоровый и 

безопасный образ жизни.  

X. Планируемые достижения определенных результатов: 

-выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями 

физиологии и гигиены. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

-оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под руководством  

учителя-консультанта. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами;  

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных реш 

XI. Программа  «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
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организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

 

XII. Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 

1. Основанием для разработки, как учебных предметов, так и в целом программ внедрения 

стандарта в ОУ являются требования ФГОС 

2.  ПРИКАЗ Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 

15758 от 22 декабря 2009 года).  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  воспитанников" 

зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676  

2. ПРИКАЗ Министерства ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 

октября 2010 г. N 986  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В ЧАСТИ МИНИМАЛЬНОЙ ОСНАЩЕННОСТИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.  

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99 

№ 52-ФЗ. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29 декабря 2010 г. N 189  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.2821-10  

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ". Ввести в 

действие указанные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы с 1 сентября 2011 

года. 

5. Доклад Правительства Российской Федерации  о реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа в 2010 году» - Москва 2011 год. 

6. - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД 

ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ. 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ 

7. Методические рекомендации «О внесении изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования» http://go-aginskoe.ru/sites/default/files/metodika_NOO.pdf 

http://go-aginskoe.ru/sites/default/files/metodika_NOO.pdf
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XIII.          Приложения 

АНКЕТА 1 

Физическое развитие и физическая подготовленность учащихся 

Класс ______________  

Дата заполнения ______________  

 Показатели Мальчики Девочки Всего 

n % n' % n % 

 Количество учащихся в классе       

Определяет 

учитель 

физкультуры 

 

 

 

Физическая подготовленность выше 

среднего 

      

Физическая подготовленность средняя       

Физическая подготовленность ниже 

среднего 

      

 

 

АНКЕТА 2 

Напряженность адаптации (для учащихся начальных классов) 

Школа _______ Класс _____ Дата заполнения _________  

Фамилия ________________ Имя ___________________  

Возраст ____ лет  

Посещает группу продленного дня (да, нет) 

Наблюдения за поведением учащегося в школе (заполняет учитель) 

Показатели поведения и состояния ребенка Никогда Редко Часто Всегда 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Беспокойный, неусидчивый, расторможенный, 

нарушает дисциплину, делает замечания другим 

детям, перебивает учителя и не реагирует на его 

замечания, часто переспрашивает 

    

2. Быстро нарастает утомление, становится вялым 

рассеянным, невнимательным, безразличным, 

ложится на парту, «не слышит» инструкцию учителя 

    

3. На низкие оценки реагирует плачем, истерикой, 

отказом от работы, может вступить в спор с 

учителем 

    

4. На контрольных работах (или перед ней) 

чрезмерно тревожен, не уверен в своих силах, 

беспокоен, руки становятся холодными и потными, 

не понимает задания, задает много вопросов, делает 

ошибки в заданиях, которые, казалось бы, хорошо 

знает. 
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5. В процессе урока не может сконцентрироваться 

на задании, не понимает и не может выполнить 

инструкцию, не удерживает ее или быстро забывает, 

постоянно отвлекается, требует дополнительного 

контроля учителя, более детального 

индивидуального объяснения. 

 

 

 

 

 

   

б. При выполнении здания задает много вопросов     

7. На переменах становится особенно агрессивным, 

драчливым, неуправляемым, не реагирует на 

замечания взрослых,» не слышит» их (надо сказать 

несколько раз или держать за руку) 

    

8. Приходит в школу не готовым- постоянно все 

забывает (учебники, тетради, пенал, альбом, ручки, 

карандаши и т.п.) 

    

Суммарный балл  
 

Анализ анкеты 2 (проводится педагогом, психологом) 

Эта анкета позволяет оценить успешность адаптации ребенка к обучению и выявить отклонения в 

состоянии ребенка, свидетельствующие о нарушении адаптации и значительном напряжении 

организма. Анкета заполняется учителем. 

В анкете каждого ребенка определяется суммарный балл по всем показателям.  

Менее 7 баллов - состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация благоприятная; (В) 

от 7 до 14 - у ребенка наблюдается пограничное состояние адаптации (С) 

больше 14 — у ребенка наблюдается выраженное напряжение адаптации (Н) 

Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением ребенка в школе 

Фамилия, имя 

учащегося 

Показатели Суммарный 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. …            

Количество детей, имеющих суммарный балл 14 и меньше 

Количество детей, имеющих суммарный бал больше 14 .(%) 

Таким образом, анализ и сопоставление этих двух анкет позволяет увидеть первые проявления 

изменения состояния, признаки функционального неблагополучия организма и напряжения 

адаптации.         

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  ПО  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   1 класс. 

Укажите правильный вариант ответа на вопрос теста. В некоторых вопросах вариантов ответа 

может быть от 1 до 3. 

 1. Выберите предметы, с которыми можно безопасно играть. 

А)  бенгальские свечи;        

Б)  плюшевый медвежонок;   

В)  спички;  

Г)  деревянный кубик;         

Д)  зажигалка; 

Е)  резиновый мячик.   

      2.   Выберите предметы, неправильное обращение с которыми может привести к пожару. 

     А)  электроутюг; 
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      Б)  электрический фонарик;  

      В)  настольная лампа; 

      Г)  радиоприёмник на батарейках; 

      Д) ёлочные игрушки;  

      Е)  электропаяльник. 

3.   Если в доме отключили электричество, чем наиболее безопасно можно              воспользоваться 

для освещения? 

А)  спичками; 

Б)  свечой; 

В)  зажигалкой; 

Г)  электрическим фонариком.  

4. Какие из перечисленных жидкостей огнеопасны? 

А)  бензин; 

Б)  молоко; 

В)  клей резиновый; 

Г)  сок яблочный. 

5. Где можно сушить бельё? 

А)  над газовой плитой; 

Б)  рядом с газовой плитой; 

В)  на балконе. 

6. Какие из предложений являются правилами пожарной безопасности? 

А)  нельзя оставлять включёнными электроприборы без присмотра; 

Б)  отключили электричество, у тебя нет фонарика, воспользуйся свечёй; 

В)  нельзя разжигать костёр без взрослых; 

Г)  использованные баллончики из-под дезодорантов можно сжигать; 

Д)  если тебе нужно срочно идти, но твоя обувь мокрая, высуши её у плиты. 

7. Какой  предмет при возгорании можно заливать водой? 

А)  электроутюг; 

Б)  кресло; 

В)  включённый в сеть телевизор; 

Г)  жир на сковороде. 

8. При возникновении пожара ты наберёшь номер телефона «01» и расскажешь: 

А)  как тебе страшно; 

Б)  как начался пожар; 

В)  что горит, адрес, свою фамилию и номер телефона. 

9 . В случае возникновения пожара в школе первоклассник должен:   

А)  бежать от него; 

Б)  строго следовать указаниям учителя; 

В)  начать тушить пожар. 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  ПО ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ   2 класс. 

Укажите правильный вариант ответа на вопрос теста. Правильный ответ должен быть один. 

1. Что стало причиной пожара в стихотворении «Кошкин дом»? 

А)  курение старого кота; 

Б)  искры из под копыт козла; 

В)  уголёк, выпавший из печки. 

2. Почему пожарных вызывают по телефону «01»? 

А)  самый короткий номер телефона; 

Б)  самый запоминающийся номер; 

В)  его легко набрать в темноте; 

Г)  все варианты ответов верны. 

3. Почему, покидая задымлённое помещение, нужно продвигаться ползком? 

А)  у пола температура ниже; 
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Б)  у пола меньше дыма; 

В)  из осторожности, чтобы не упасть. 

4. Выбери правильный ответ: 

А)  спичками можно играть, не зажигая их; 

Б)  спички можно использовать, как счётные палочки; 

В)  спички детям брать  нельзя. 

5. Как называется профессия человека, тушащего пожар? 

А)  пожарный; 

Б) спасатель; 

В)  пожарник. 

6. Загорелся телевизор, что делать? 

А)  залить водой; 

Б)  выдернуть шнур из розетки, залить водой, сообщить в пожарную охрану; 

В)  позвать соседей. 

7. Огнетушитель – это: 

А)  средство оповещения при пожаре; 

Б)  пожарный рукав; 

В)  средство пожаротушения. 

 8. В квартире возник пожар, что ты будешь делать? 

А)  разобьёшь окно, и будешь звать на помощь; 

Б)  сообщишь по телефону «01» о пожаре и покинешь комнату; 

В)  спрячешься под кровать, и будешь ждать пожарных. 

9. Ваш младший брат взял в руки коробок со спичками, ваши действия? 

А)  предложу зажечь спички; 

Б)  вместе пойдём разжигать костёр во дворе 

В)  отберу спички и надёжно спрячу. 

10. Что делать, если вы отрезаны от выхода огнём и дымом? 

А)  закрыть дверь, заткнуть щели, после чего выбежать на балкон и позвать на помощь; 

Б)  попытаться спуститься вниз с балкона; 

В)  убежать в другую комнату. 

Ключ теста: 

1 – в.   2 – г.    3 – б.   4 – в.    5 – а.    6 – б.    7 – в.    8 – б.   9 – в.   10 – а. 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  ПО  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  3 класс 

Укажите правильный вариант ответа на вопрос теста. Правильный ответ должен быть один. 

1. Если комната наполнилась дымом, что ты будешь делать? 

А)  откроешь окна и дверь; 

Б)  будешь продвигаться к выходу; 

В)  закрою рот и нос мокрым носовым  платком и буду полком продвигаться к выходу. 

2. Что такое пожарная каланча? 

А)  пожарная вышка; 

Б)  пожарный автомобиль; 

В)  пожарный колокол. 

3. Отгадайте, кто автор этих слов: 

« Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит: 

«Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите!» 

А)  Маршак; 

Б)  Чуковский; 

В)  Михалков. 

4. Как определить есть ли за закрытой дверью пожар? 

А)  открыть осторожно дверь и посмотреть; 
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Б)  потрогать руками металлическую ручку двери и проверить горячая ли она; 

В)  потрогать дверь тыльной стороной ладони. 

 5. Как ты поступишь при загорании телевизора? 

А)  накрою его мокрым одеялом; 

Б)  залью телевизор водой; 

В)  выключу телевизор из сети, накрою плотной тканью, сообщу в пожарную охрану по телефону 

«01» и покину помещение. 

 6. Если при зажигании газовая горелка, загоревшись, вдруг погасла, что ты сделаешь? 

А)  проветришь кухню и зажжёшь газ; 

Б)  зажжёшь газ другой спичкой; 

В)  выключишь газ, а затем снова зажжёшь. 

7. Назови наиболее пожаробезопасное место для разведения костра? 

А)  5-10 метров от деревьев; 

Б)  на берегу реки; 

В)  на поляне. 

8. Твой друг ошпарил руку горячей водой. Как ты ему поможешь? 

А)  смажу обожжённое место маслом; 

      Б)  приложу грелку; 

В)  буду поливать руку холодной водой. 

9. На лестничной клетке пожар, путь выхода из квартиры перекрыт, ты должен: 

А)  выйти на балкон и позвать на помощь; 

Б)  заткнуть щели в дверях, чтобы не проникал дым, вызвать пожарных, позвонив по телефону 

«01» и выйти на балкон; 

В)  спрятаться в ванной комнате. 

10. Что делать если загорелся жир на сковородке? 

А)  вылить содержимое в раковину или унитаз; 

Б)  выключить газ и закрыть сковородку крышкой или накрыть её мокрым полотенцем; 

В)  залить огонь водой. 

Ключ теста:1 – в;  2 – а;  3 – б;  4 – в;  5 – в;  6 – в;   7 – б;   8 – в;   9 – б;   10 – б. 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  ПО  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ4класс 

Укажите правильный вариант ответа на вопрос теста. Правильный ответ должен быть один. 

1. Ты увидел, как малыши бросают в огонь бумагу, аэрозольные баллончики. Как ты поступишь? 

А)  пройдёшь мимо; 

Б)  постараешься переключить их внимание на другое занятие; 

В)  присоединишься к ним. 

2. Как ты поступишь, если вдруг на тебе загорится одежда? 

А)  начнёшь сбивать пламя подручными средствами; 

Б)  бросишься бежать, чтобы сбить пламя; 

В)  упадёшь на землю и, будешь кататься, чтобы сбить пламя. 

3. К каждой ситуации подбери правильное действие (например: 1б или 2в ит.д.): 

Ситуация:                                                                      Твои действия: 

1) возник пожар;                                                         а) отключу от электросети, накрою мокрым 

                                                                                         одеялом, позвоню по телефону «01»,   

                                                                                            покину помещение;                               

2) ты почувствовал запах газа;                                   б) буду дышать через мокрое полотенце; 

3) трудно дышать от едкого дыма;                             в) упаду на землю и начну кататься; 

4) на тебе горит одежда;                                              г) позвоню «01»; 

5) задымился телевизор.                                              д) открою балкон, окно.      

4. Загорелся пролитый на пол бензин, каковы твои действия? 

А)  засыпать пламя землёй из цветочных горшков; 

Б)  залить водой; 

В)  затоптать ногами. 



250 
 
 
 

 

5. Назовите самый опасный фактор пожара: 

А)  открытый огонь; 

Б)  ядовитые вещества, выделяемые при горении; 

В)  нагретый воздух.     

6. Если загорелась новогодняя ёлка от замыкания электрогирлянды: 

А)  начнёте сбивать пламя; 

Б)  заливать водой; 

В)  отключите электрогирлянду от сети, сбросив ёлку на пол, накроете её мокрым одеялом, 

позвоните по телефону «01». 

7. Уходя из квартиры, в которой возник пожар вы: 

А)  спуститесь по ступенькам; 

Б)  воспользуетесь лифтом, чтобы как можно быстрее покинуть дом. 

8. Как вы поступите, если, войдя в квартиру, почувствовали запах газа? 

А)  проветрите квартиру и позвоните по телефону «04»; 

Б)  позвоните в службу «04» и проветрите квартиру.     

9. От непотушенного костра загорелась в лесу трава. В каком направлении вы будете выходить из 

зоны пожара? 

А)  двигаться по направлению ветра; 

Б)  двигаться против ветра; 

В) перпендикулярно направлению ветра с удалением от очага пожара. 

10. Назовите номер единого телефона спасения: 

А)  01;  Б)  02;   В)  03;  Г)  04;  Д)  05.  

Ключ теста:  1 – б;  2 – в;  3 – 1г; 2д; 3б; 4в; 5а;  4 – а;  5 – б;  6 – в;  7 – а; 8 – б;  9 – в;   10 – а.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


