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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального 

общего образования МОУ «СОШ №7» разработана в 

соответствии  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 31.07.20 ФЗ№304); с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «31» мая 2021г. № 286); 

СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления подростков и молодёжи»; с учетом 

Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Целями реализации программы начального 

общего образования являются:  

1. Обеспечение успешной реализации 

конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося.  

2. Организация учебного процесса с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов начального общего 

образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

 3. Создание условий для свободного развития 

каждого младшего школьника с учётом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности 



педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной 

организации проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности,  

5. активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива.   
Достижение поставленных целей предусматривает 

решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по 

освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

— становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего 

и основного общего образования; — достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с 

ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения 

качественного начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, 

в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 



через систему  кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; — использование в 

образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта). 

 Создавая программу начального общего 

образования, МОУ «СОШ № 7» учитывает следующие 

принципы её формирования.  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального 

общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации программа 

характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов РФ и отражает 10 механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего 

школьника: 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).  

Принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки 



индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: 

программа должна обеспечивать связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на 

начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: 

программа предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по программе начального 

общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий.  

Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, интеллектуальные марафоны и т. 

п.).  

Состав участников образовательных отношений 

В соответствии с ФЗ-273 участниками 

образовательных отношений являются учащиеся, 

педагогические работники учреждения, родители (законные 

представители) учащихся. 

Основная образовательная программа адресована 

учащимся и родителям (законным представителям): 



• для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности 

учреждения по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и 

в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности; 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 

администрации и др.). 

 

1.2.Общая характеристика основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Программа начального общего образования является 

стратегическим документом МОУ «СОШ № 7», выполнение 

которого обеспечивает гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Программа построена с учётом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 

Адаптивным сроком обучения в начальной школе, является 

4 года. Общее число учебных часов составляет 3039ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

Это связано с тем, что в первый класс приходят дети с 



разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом 

принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными 

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего 

образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С 

учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся.  

Образовательная программа начальной школы 

направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся - в программах обучения, 

стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

• общества и государства - в реализации программ 

развития личности, направленных на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений; 

• Ухты - в сохранении и развитии традиций города. 

Специфика основного контингента учащихся 

определяется тем, что они посещают в течение года перед 

школой  МДОУ «Д/с №91», МДОУ «Д/с №22» и имеют 

начальный уровень сформированности УУД: предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают 

условные изображения в любых учебных предметах; 

владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать 

своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять 

учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут 



использовать эталоны обобщённых способов действий.  

Комплектование классов в начальной школе 

проходит с учётом пожеланий родителей будущих 

первоклассников, во всех классах обучаются учащиеся с 

разным уровнем интеллектуального развития.  

Срок реализации ООП НОО МОУ «СОШ № 7» - 4 

года. 

 

1.3.Общая характеристика планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы МОУ «СОШ № 7» 

Программа начального общего образования, 

содержание и планируемые результаты обучения, условия 

МОУ «СОШ № 7», подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС 

как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.  

-Личностные результаты включают ценностные 

отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи и др.).  

-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 

различных предметов, курсов, 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.  

Система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы, при определении подходов к контрольно-



оценочной деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объёму и 

числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. Составлена в соответствии с 

«Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ.  

Для первого уровня школьного образования очень 

важно целесообразно организовать образовательную среду. 

Все особенности её конструирования прописаны в 

организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия. 

1.4.Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы начального общего 

образования  
1.4.1.Общие положения  

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы 

получения начального общего образования и формы 

обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, 

что ФГОС задаёт основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых 

результатов является частью системы оценки и управления 

качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

 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 основной 

образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в МОУ «СОШ № 7» 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 

кадров как основа аттестационных процедур;  

-оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Общая характеристика планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы» настоящего 

документа.  

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. Внутренняя оценка включает:  

-стартовую педагогическую диагностику;  

-текущую и тематическую оценку;  

-психолого-педагогическое наблюдение;  

-независимая оценка качества образования;  

-мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МОУ 

«СОШ № 7» реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке 



образовательных достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений 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 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 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, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём:  

-оценки предметных и метапредметных результатов;  

-использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения 

и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

-использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, 



проектов, практических (в том числе исследовательских) и 

творческих работ;  

-использования форм работы, обеспечивающих 

возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка);  

-использования мониторинга динамических 

показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий. 

1.4.2.Особенности оценки метапредметных и 

предметных результатов  

Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности  

Оценка метапредметных результатов проводится с 

целью определения сформированности:  

- универсальных учебных познавательных действий;  

-универсальных учебных коммуникативных 

действий;  

-универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:  

1) базовые логические действия:  

- 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;  

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 проведённого 

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 её 

проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете;  

- 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 согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:  

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 своё 

мнение;  

-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;  

2) совместная деятельность:  

- 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 универсальными учебными 

регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

 2) самоконтроль:  

- 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 МОУ  «СОШ № 7»  в ходе 

внутришкольного 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 преподавании1 . В 

ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы начального 

общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.  

Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

 Обобщённый критерий «знание и понимание» 

включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов.  



Обобщённый критерий «применение» включает:  

-использование изучаемого материала при решении 

учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе;  

-использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» 

включает осознанное использование приобретённых знаний 

и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым 

педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

1.4.3.Организация и содержание оценочных 

процедур .. 

Стартовая педагогическая диагностика 

представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 



стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру 

оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих 

программах.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 



процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

- оценки уровня функциональной грамотности;  

-оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

второго класса проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 



законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) 

и иными нормативными актами.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней 

оценки образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документе об уровне образования государственного образца. 

 Характеристика готовится на основании:  

объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне начального общего 

образования;  

портфолио выпускника;  

экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного выпускника 

на уровне начального общего образования.  

В характеристике выпускника:  

-отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

-даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов  



2.1.1Русский язык 

Программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литературное 

чтение») включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные 

линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. Содержание обучения в 

каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами 

учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый 

год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается 

программное содержание по всем разделам, выделенным в 

содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при 

изучении того или иного раздела. Также в тематическом 

планировании представлены способы организации 

дифференцированного обучения. 

Изучение русского языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

-приобретение младшими школьниками 

первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как 



одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека;  

-овладение основными видами речевой деятельности 

на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом;  

-овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

-развитие функциональной грамотности, готовности 

к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию.  

Общее число часов, отведённых на изучение 

«Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом 

классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 
1 КЛАСС 

Обучение грамоте 
Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 



Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его 

значения. 

Установление последовательности звуков в слове и 

количества звуков. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и без- ударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как 

показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

 

 
 
1   Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литера-турное 

чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в 

неделю: 5 часов «Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литера- турного 

чтения» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от 

уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может варьироваться от 13 до 10 недель. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Осознанное чтение слов, слово-сочетаний, предложений. 



Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые 

необходимо со блюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, 

клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и 

ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление 

слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 



Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с 

буквой э. Обо- значение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием). Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. Восстановление деформированных 

предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

-раздельное написание слов в предложении; 

-прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

-перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

-гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 



положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

-сочетания чк, чн; 

-слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

-знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как 

единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 

первом классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов 

(на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; 

приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по 

предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и 

буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного 



упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять 

написание слова по орфографическому словарику учебника; место 

ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели 

звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава 

слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать 

правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по 

изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении 

звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций 

при проведении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций 

при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении 

звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при 

проведении звукового анализа, при письме под диктовку или 

списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений 

букв, слов, предложений. 



Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить план действий по её достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

1 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. Первоначальные представления о 

многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков 

и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; 

шипящие со- гласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, 

ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 

изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные 

звуки. Парные и непарные по звонкости - глухости согласные 

звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный -согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, 

парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова; разделительный. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных). Использование знания алфавита при работе со 

словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, 



знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в 

пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного 

перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее представление). Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. 

Различение одно- коренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня 

(простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы 

слова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть 

слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 

делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («ка- кой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в 

речи. 



Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении 

(повторение). Предложение как единица языка. Предложение и 

слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением 

в устной речи одного 

из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, во- просительные, побудительные 

предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания 

в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 

учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

▪ разделительный мягкий знак; 

▪ сочетания чт, щн, нч; 

▪ проверяемые безударные гласные в корне слова; 

▪ парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

▪ непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

▪ прописная буква в именах собственных: имена, 



фамилии, отчества людей, клички животных, географические 

названия; 

▪ раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями устного общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, при- влечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности при проведении 

парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. 

Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в 

тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в 

тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 

втором классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



Базовые логические действия: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и 

синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с 

омонимичными корнями; 

- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) 

слов; 

- устанавливать основания для сравнения слов: на какой 

вопрос отвечают, что обозначают; 

- характеризовать звуки по заданным параметрам; 

- определять признак, по которому проведена 

классификация звуков, букв, слов, предложений; 

-находить закономерности на основе наблюдения за 

языковыми единицами. 

-ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, 

текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

-проводить по предложенному плану наблюдение за 

языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

-формулировать выводы и предлагать доказательства того, 

что слова являются / не являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации: нужный 

словарь учебника для получения информации; 

-устанавливать с помощью словаря значения многозначных 

слов; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

-анализировать текстовую, графическую и звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; «читать» 

информацию, представленную в схеме, таблице; 

-с помощью учителя на уроках русского языка создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения о языковых 



единицах; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога; 

-признавать возможность существования разных точек 

зрения в процессе анализа результатов наблюдения за языковыми 

единицами; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами; 

-строить устное диалогическое выказывание; 

-строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

-устно и письменно формулировать простые выводы на 

основе прочитанного или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

-планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

-устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач 

при выполнении заданий по русскому языку; 

-корректировать с помощью учителя свои учебные действия 

для преодоления ошибок при выделении в слове корня и 

окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

-строить действия по достижению цели совместной 

деятельности при выполнении парных и групповых заданий на 

уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью 

учителя); 

-совместно обсуждать процесс и результат работы; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат. 



2 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный 

ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме раздели- тельных мягкого и твёрдого 

знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение 

в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 

Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; 

различение одно- коренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 

изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Корень, приставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое 



окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Имена существительные единственного и 

множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, 

их употребление в речи. Использование личных местоимений для 

устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола Настоящее, будущее, прошедшее 

время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. 

Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места 



орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение 

на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

-разделительный твёрдый знак; 

-непроизносимые согласные в корне слова; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне наблюдения); 

-безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных (на уровне наблюдения); 

-раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

-непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

-раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, 

просьба, извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм 

речевого эти- кета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 

2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль 

текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных 



местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 

третьем классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

-сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

-сравнивать тему и основную мысль текста; 

-сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение); сравнивать прямое и переносное значение 

слова; 

-группировать слова на основании того, какой частью 

речи они являются; 

-объединять имена существительные в группы по 

определённому признаку (например, род или число); 

-определять существенный признак для 

классификации звуков, предложений; 

-устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении; 

-ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, 

склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 

-определять разрыв между реальным и желательным 

качеством текста на основе предложенных учителем критериев; 

-с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения текста; 

-высказывать предположение в процессе наблюдения за 

языковым материалом; 



-проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

-формулировать выводы об особенностях каждого из трёх 

типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения; 

-выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип 

текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации при 

выполнении мини-исследования; 

-анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации как результата наблюдения за 

языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

-строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

-готовить небольшие выступления о результатах групповой 

работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

-создавать небольшие устные и письменные тексты, 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

-планировать действия по решению орфографической 

задачи; вы- страивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

-корректировать с помощью учителя свои учебные действия 



для преодоления ошибок при выделении в слове корня и 

окончания, при определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при 

выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания 

с опорой на предложенные образцы; 

— при выполнении совместной деятельности 

справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: 

руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова 

и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при 

определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 



использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов 

(простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов 

(простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа 

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение). 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные 

место- имения 1-го и 3-го лица единственного и множественного 

числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица 

не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, 



осознание их сходства и различий; виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 

словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

▪ безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а 

также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

▪ безударные падежные окончания имён 

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, со- единёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 

двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после 

слов автора (наблюдение). 

 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ 

текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 

четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

- устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 

разным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к одной части речи, но отличающихся 

грамматическими признаками; 

-группировать слова на основании того, какой частью речи они 

являются; 

-объединять глаголы в группы по определённому признаку 

(на- пример, время, спряжение); 

-объединять предложения по определённому признаку; 

-классифицировать предложенные языковые единицы; 



-устно характеризовать языковые единицы по заданным 

признакам; 

-ориентироваться в изученных понятиях (склонение, 

спряжение, неопределённая форма, однородные члены 

предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

-сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по 

русскому языку, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

-проводить по предложенному алгоритму различные виды 

анализа (звукобуквенный, морфемный, морфологический, 

синтаксический); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

-выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
-прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации, работать со 

словарями, справочниками в поисках информации, 

необходимой для решения учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию о 

языковых единицах самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для 



представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выбирать 

адекватные языковые средства для выражения эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

-строить устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

-готовить небольшие публичные выступления; 

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

-самостоятельно планировать действия по решению 

учебной за- дачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных 

действий; предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

-контролировать процесс и результат выполнения 

задания, корректировать учебные действия для преодоления 

ошибок; 

-находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий 

результат деятельности и свой вклад в неё; 

-адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

-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, планы, идеи. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования 
 

гражданско-патриотического воспитания: 

-становление ценностного отношения к своей Родине  

-России, 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; 

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с художественными произведениями; 

-уважение к своему и другим народам, формируемое в 

том числе на основе примеров из художественных 

произведений; 

-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 отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

-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); 

 

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, в том числе в искусстве слова; 

осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

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) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

-бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого само- выражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 
 

трудового воспитания: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества (в 



том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

-бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами; 

-неприятие действий, приносящих ей вред; 

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. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

-сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 

-объединять объекты (языковые единицы) по 

определённому 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. 

Базовые исследовательские действия: 

-с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

-проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

-формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 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. 

Работа с информацией: 

-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 её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 



учебнику); 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

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 диалоги 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) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

-готовить небольшие публичные выступления о результатах 

пар- ной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 



К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

-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. 
 

Совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом 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 её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 



-выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

-различать слово и предложение; вычленять слова из 

предложений; 

-вычленять звуки из слова; 

-различать гласные и согласные звуки (в том числе 

различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

-различать ударные и безударные гласные звуки; 

-различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и 

глухие (вне слова и в слове); 
-различать понятия «звук» и «буква»; 

-определять количество слогов в слове; делить слова на 

слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять 

в слове ударный слог; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, 

ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

-правильно называть буквы русского алфавита; 

использовать знание последовательности букв русского алфавита 

для упорядочения небольшого списка слов; 

-писать аккуратным разборчивым почерком без искажений 

прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

-применять изученные правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударени- ем), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

-правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 



-писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 

слов, правописание которых не расходится с произношением; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

-понимать прослушанный текст; 

-читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками пре- 

пинания в конце предложения; 
-находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

-составлять предложение из набора форм слов; 

-устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным 

картинкам и наблюдениям; 

-использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

-осознавать язык как основное средство общения; 

-характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам: согласный парный/непарный по 

твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

-определять количество слогов в слове (в том числе при 

стечении согласных); делить слово на слоги; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой 

мягкий знак в середине слова; 

-находить однокоренные слова; 

-выделять в слове корень (простые случаи); 

-выделять в слове окончание; 

-выявлять в тексте случаи употребления многозначных 

слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным 

словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 



называния терминов); 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»; 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», 

«что сделать?» и др.; 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», 

«какое?», «какие?»; 

-определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

-находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; 

-применять изученные правила правописания, в том числе: 

сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

-правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

-писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

-пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника; 

-строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (2—4 предложения на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

-формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 



-составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 
-определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его 

тему; 

-составлять текст из разрозненных предложений, частей 

текста; 

-писать подробное изложение повествовательного текста 

объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся 

научится: 

-объяснять значение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; 

-характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне 

слова и в слове по заданным параметрам; 

-производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами; без транскрибирования); 

-определять функцию разделительных мягкого и твёрдого 

знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного со- става, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, 

в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

-различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 

синонимы; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс; 

-выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

-распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 
-определять значение слова в тексте; 



-распознавать имена существительные; определять 

грамматические признаки имён существительных: род, число, 

падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

-распознавать имена прилагательные; определять 

грамматические признаки имён прилагательных: род, число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имён существительных; 

-распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 

грамматические при- знаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в про- шедшем времени — по родам; 

-распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

-различать предлоги и приставки; 

-определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

-распознавать распространённые и нераспространённые 

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); непроизносимые согласные в 

корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после 

шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

-правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом 

не более 70 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с 

учётом изученных правил правописания; 



-находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

-понимать тексты разных типов, находить в тексте 

заданную информацию; 

-формулировать простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 

предложения); 

-строить устное диалогическое и монологическое высказывание 

(3—5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

-определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

-определять ключевые слова в тексте; 

-определять тему текста и основную мысль текста; 

-выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью 

ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 

-составлять план текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; 

-писать подробное изложение по заданному, коллективно 

или самостоятельно составленному плану; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия; 

-уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом 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 определённой 

части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных 

грамматических признаков; 

-определять грамматические признаки имён 

существительных: склонение, род, число, падеж; проводить 

разбор имени существительного как части речи; 

-определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; 

проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

-устанавливать (находить) неопределённую 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 распространённые и нераспространённые 

предложения; 

-распознавать предложения с однородными членами; 

составлять предложения с однородными членами; 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

-разграничивать простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые 

распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые 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: не проверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий);безударные падежные 

окончания имён 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, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

-правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов 

с учётом 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 

др.); 

-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 ознакомительное, изучающее чтение, 

поиск информации; формулировать устно и письменно 

простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; 

-объяснять своими словами значение изученных 

понятий; использовать изученные понятия; 

-уточнять значение слова с помощью справочных 

изданий, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

включает: поясни- тельную записку; содержание обучения; 



планируемые результаты освоения программы учебного предмета; 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических предпосылок 

к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

начальной школы. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые 

возможно формировать средствами учебного предмета 

«Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников1. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам, выделенным в содержании обучения 

каждого класса, а также раскрывается характеристика деятельности, 

методы и формы организации обучения, которые целесообразно 

использовать при изучении того или иного раздела. В тематическом 

планировании представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в программе воспитания. 



 «Литературное чтение» — один из ведущих предметов 

начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития младших школьников.  

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — 

становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и 

универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями 

курса литературного чтения и решением следующих задач: 

-формирование у младших школьников положительной 

мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

-достижение необходимого для продолжения образования 

уровня общего речевого развития; 

-осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего 



развития личности человека; 

-первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

-овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при анализе 

текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жарах); устное народное творчество, малые жанры 

фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

-овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 «Литературное чтение» при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

раскрывает следующие направления литературного образования 

младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравствен- но-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. При отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи с дошкольным опытом 

знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы 

изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным 



принципом отбора содержания предмета 

«Литературное чтение» является представленность разных 

жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности 

младшего школьника, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по 

отношению к предмету «Литература», который изучается в 

основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 

1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение 

грамоте» 1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета 

«Литературное чтение»). После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 

учебных недель (52 часа), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю 

в каждом классе). Всего 540 часов за 4 года обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная 

(авторская). Восприятие текста произведений художественной 

литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 



произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, 

по- ступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема 

произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 

представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. 

Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на 

примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. 

И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. 

Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, кото- рое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 



чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. Произведения о 

братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разно- жанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери 

к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведении понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения; 

-ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), 

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

-различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

-анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий 

в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную 

оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

-сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

-понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

-соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 
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нормы; 

-участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

-пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; 

-описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

-проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

-с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

-проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

-проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 
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(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, 

В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. 

Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, тер- 

пение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная 

сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 

«Морозко» и сказка 

«Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. 

В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение 

образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений 

людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 

в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

-сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 
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(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение); 

-характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

-анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

-анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

-соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

-ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 

-по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему 

и содержание книги; 

-пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

-пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

-обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

-описывать (устно) картины природы; 

-сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

-участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

-удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста; 

-контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

-проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

-выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

-распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история -важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края -главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 
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Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 

В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Ко- нашевич). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин - великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина. Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, 

которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов 

— великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и 

герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. 

А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, 

К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 
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виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравствен- 

ных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, 

Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о 

животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

-различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

-анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

-конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

-сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

-исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 
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Работа с информацией: 

-сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

-подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

-выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 

-формулировать вопросы по основным событиям текста; 

-пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

-выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

-сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

-оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

-выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

-участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

-в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с 

общим замыслом; 

-осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, например про- изведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и 

др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разныхнародов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся за- щитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны 

в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. 

Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство 

с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 
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ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины 

— защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. 

Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, мета- фора). Круг чтения: литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. 

П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. 

Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, бас- ни, быль. Повесть как 

эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в 

создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. 

Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсе- на, братьев Гримм, Э. Т. А. 

Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 

Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и 

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

-читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

-анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

-характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

-составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

-исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

-использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

-характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

-выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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-соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

-пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

-рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

-оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

-использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

-сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

-определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

-оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

-осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

-участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

-ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, при- обретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-становление ценностного отношения к своей Родине - России, 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 
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поведения и правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

-освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

-осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

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. 

Эстетическое воспитание: 

-проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 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. 

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. 

Экологическое воспитание: 

-бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

-сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
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произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

-объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложен- ному 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, пере- сказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

-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); 

-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 

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

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

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 учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при по- иске информации в сети Интернет; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 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 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. 
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- концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

-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; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

-понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

-владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

-различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

-понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

-владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 
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подтверждать свой ответ примерами из текста; 

-пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

-составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

-сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

-ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

-выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

-обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

-объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

-различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

-понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного про- изведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, за- гадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скоро- говорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

-описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

-осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание про- изведения, сравнение, эпитет); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 
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жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

-пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

-составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

-сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

-ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

-использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

-отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

-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 объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

-читать наизусть не менее 4 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 про- 

слушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, за- гадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скоро- говорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

-характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

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

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

-отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 
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автора к героям, поступкам, описанной кар- тине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

-осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

-пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

-при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

-составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

-составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

-сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

-использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

-использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом 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 объёму 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 
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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, скоро- говорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить 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; 

-оставлять 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 учётом 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 (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
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использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для  

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
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только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

− ценностные ориентиры начального общего образования; 

− понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

− описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

− описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

учащимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных  

действий; 

− описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

− формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

− чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

− восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

− доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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− уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

− принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

− ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

− формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

− формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

− формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
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учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

− обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

− создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, 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 знаний, 

его временных характеристик; 

− контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

− коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

− оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

− поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

− структурирование знаний; 

− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

− выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

− моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

− преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

− синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

− подведение под понятие, выведение следствий; 

− установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

− построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

− доказательство; 

− выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 

− формулирование проблемы; 

− самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

− постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

− разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

− управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
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общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий: 

1. коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

2. умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

3. умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Смысловые акценты УУД 
Русский язык 

Родной язык 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Математика 
Окружающий  

мир 

личностные 
жизненное само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные 

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

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, родной язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные  

логические 

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные 

использование средств   языка   и   речи   для   получения   и   передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

1) УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимо обуславливающие виды действий: 

• коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 
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• познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

• личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

• регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2) Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3) Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей учащихся. 

4) Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5) Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6) Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7) Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

«Русский язык», «Родной язык». Обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка и родного языка создаёт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования 

к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
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прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную

 последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного      компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
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учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое  

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям 

- целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и  

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
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составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико- моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 
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и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно- практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у учащихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

• использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

• эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную  

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий учащихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

− уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

− основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

− оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
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информационной среде; 

− использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

− создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

− поиск информации; 

− фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

− структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

− создание простых гипермедиасообщений; 

− построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

− обмен гипермедиасообщениями; 

− выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

− фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

− общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
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морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
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общественных сенсорных эталонов и соответствующих персептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

− необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

− совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

− недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

− недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
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УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 

оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

Характеристика результатов формирования  

универсальных учебных действий в начальной школе 
 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения 
данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 
вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 
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родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

2 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3.Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 
выполнение задания в 

дальнейшем. 
7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой план . 
5. Определять, в каких 

источниках можно найти 
необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 
(задачи). 
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3 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3.Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценка своего задания 

по 

параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4.Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 класс 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать 

других, высказывать 
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«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 
маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

свою точку зрения 

на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Формирование личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) со следующими показателями: 

 состояние здоровья детей; 

 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 степень владения русским языком; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу; 

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
Личностные -участие в проектах; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации; 

-самооценка события, происшествия; 
-дневники достижений; 

-изложите в форме… свое мнение… 

(понимание)… 

-найдите необычный способ, позволяющий... 

-предложите новую (свою) классификацию… 

-объясните причины того, что… 

-предложите новый (иной) вариант… 

-найдите необычный способ, позволяющий… 

-определите, какое из решений является 

оптимальным для… 

-разработайте план, позволяющий 

(препятствующий)… 
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Познавательные -«найди отличия» (можно задать их количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные решения; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание диаграмм; 

-работа со словарями и справочниками; 

-назовите основные части… 

-сгруппируйте вместе все… 

-изложите в форме текста… Объясните причины 

того, что… 

-сравните … и …, а затем обоснуйте… 

-раскройте особенности… 

-найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… 
-составьте список понятий, касающихся… 

-расположите в определенном порядке… 

-прочитайте самостоятельно; 

-задания на поиск информации из разных 

источников; 

-работа с планом, тезисами, конспектами; 

Регулятивные -задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки); 

-поиск информации в предложенных источниках; 

-задания,нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

-задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, планированию 

решения задачи и прогнозированию результата; 

-задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности; 

-обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые 

для того, чтобы… 

-предложите способ, позволяющий… 

-покажите связи, которые, которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

-проведите презентацию… 

-составьте перечень основных свойств…, 

характеризующих… с точки зрения… 

-оцените значимость …для… 

-оцените возможности … для … 

-изложите иначе (переформулируйте) идею о том, 

что… 

-проведите (разработайте) эксперимент, 

подтверждающий, что… 

-проанализируйте структуру… с точки зрения… 

-выявите принципы, лежащие в основе… 

-парная и коллективная деятельность; 

-взаимоконтроль; 

-взаимодиктант; 

-диспут; 
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-дифференцированные задания; 

-выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию; 

-ведение читательских дневников; 

Коммуникативные -диспуты, дискуссии; 

-задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение 

и т.д.); 

-задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, 

объяснение и т.д.); 

-составь задание партнеру; 
-ролевые игры; 

-групповые игры; 

-тренинги коммуникативных навыков; 

-парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.; 

-групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.; 

-диалоговое слушание (формулировка вопросов 

для обратной связи); 

-«отгадай, о ком говорим» 

-«подготовь рассказ...», 

-«опиши устно...», 

-«объясни...» ; 

-приведите пример того, что (как, где)… 

-придумайте игру, которая… 

-изложите в форме… свое мнение… 

(понимание)… 

-возьмите интервью у … 

-прокомментируйте положение о том, что… 

-объясните... 

 

Сформированность УУД при получении начального общего образования 

Уровень сформированности УУД у учащихся при получении начального общего 

образования определяется по концу каждого года обучения. Диагностика развития 

метапредметных УУД проводится в течение четвертой четверти. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

Неотъемлемой частью ООП НОО являются рабочие программы учебных предметов 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Родной язык 

4. Литературное чтение на родном языке 

5. Иностранный язык 

6. Математика 

7. Основы религиозных культур и светской этики 

8. Окружающий мир 

9. Музыка 

10. Изобразительное искусство 

11. Физическая культура 
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12. Технология 

13. Краеведение 

14. Коми язык 

и курсов внеурочной деятельности (РП прилагаются). 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МОУ «СОШ № 7» (далее – Программа, программа 

воспитания) разработана в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021), с приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ред. от 

11.12.2020), приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ред. от 11.12.2020), приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 11.12.2020), приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.11.2020 № 655 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Примерной программой воспитания, утверждённой 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средней общеобразовательной школы № 7» (далее МОУ «СОШ № 7», 

школа) города Ухты находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися  личностных результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания МОУ «СОШ № 7» включает четыре основных раздела:  

Раздел «Особенности организуемого в  МОУ «СОШ № 7» воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания. 

Раздел «Цель и задачи воспитания». В нем  на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором представлена 

информация, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 
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задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы МОУ «СОШ №7».  

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Профориентация» и 

«Самоуправление».  

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической 

среды», «Экскурсии и походы». Дополнительным модулем, вносимым в программу 

воспитания, является модуль «Безопасность». 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

отражается, каким образом в МОУ «СОШ №7» осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы на ступень НОО, ООО и СОО. 

Программа воспитания позволит педагогическим работникам скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание учащихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МОУ «СОШ № 7»  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МОУ «СОШ № 7» территориально располагается в пгт. Шудаяг МОГО «Ухта». 

Школа начала функционировать в 1939 году. В посёлке есть клуб, филиал библиотеки. 

Обучающиеся школы в зависимости от благосостояния семьи имеют возможность учиться 

в центрах дополнительного образования города, посещать бассейн и спортивные центры. 

Проблема организации воспитательной деятельности заключается в построении 

качественной разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности ввиду удаленности 

от города и ограничения ряда ресурсов, в том числе, транспортного. 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 7» 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 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. 

Основные традиции воспитания в МОУ «СОШ № 7»: 

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. Ежегодно в школе проходят праздники «День знаний», «День Учителя», 
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«Новый год», «8 марта», «Праздник Последнего звонка». Один раз в год включается 

крупное мероприятие в рамках объявленного тематического Года в РФ и (или РК). 

Традиционными стали многие акции, такие как: «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», «Новогодние окна», др. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от наблюдателя до организатора). 

В   проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между 

классами, где отражается вовлеченность коллектива в общее дело, качество исполнения.  

В школе поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность. Педагоги школы 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

курсов внеурочной деятельности, 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. 

В воспитательной работе МОУ «СОШ № 7»  реализует практики Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Военно-патриотическое направление активно реализуется в школьном 

Юнармейском отряде и отряде ЮИДД. 

Таким образом,  воспитательная система школы способствует созданию 

комфортной образовательной среды, в которой ребенок ощущает себя активным 

участником, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в 

рамках образовательной системы. 

Основные усилия  педагогов направлены на  развитие у обучающихся мотивации к 

познанию и творчеству; интеллектуальное  духовное развитие личности ребенка; 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, формирование  и 

закрепление  традиций  МОУ «СОШ №7». 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ «СОШ 

№  7» - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
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являются важным фактором успехов достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания в МОУ «СОШ № 7» применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие -  не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-        быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании   детей   подросткового   возраста   (уровень   основного   

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
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отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе.  

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
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- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных  

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 

со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 

не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

9) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
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воспитательные возможности; 

12) создание условий для формирования у обучающихся основ безопасного 

поведения по разным направлениям. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач МОУ «СОШ №7» представлена в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной 

из поставленных МОУ «СОШ № 7» задач воспитания и соответствует одному из 

направлений осуществления воспитательной работы. 

 

Инвариантные модули  Вариативные модули 

- Классное руководство 

- Курсы внеурочной деятельности 

- Школьный урок 

- Самоуправление 

- Профориентация 
- Работа с родителями 

- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школьные медиа 

- Организация предметно-эстетической среды 

- Экскурсии, походы 
- Безопасность 
- Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 
- Работа с одаренными детьми 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 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. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

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, например, патриотическая акция «Бессмертный полк» 

шествие жителей поселка с портретами ветеранов Великой Отечественной войны,  

«Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Знамя Победы», «БумБатл» (сбор 

макулатуры), «Час Земли» и др. 

- проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих, такие 

как «День Победы», «День защиты детей», «День матери» и др., театрализованные 

представления, посвященные различным праздникам, например, «День рождения Деда 

Мороза»,  «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты (для начальной школы)», 
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«Лыжня России», «Зарница»/ «Орленок» и др. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (Всероссийские акции в формате Дней единых действий:  

Всероссийская  акция, посвященная Дню защитника Отечества 23 февраля, «Будь здоров», 

«День космонавтики», «День памяти и скорби»; Всероссийские  акции, посвящённые Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню России,  Дню Знаний, Дню Учителя, Дню народного 

единства, Дню матери, Всемирному Дню борьбы со СПИДом, Дню неизвестного солдата, 

Дню героев Отечества, Дню Конституции РФ). 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными делами и в которых участвуют все классы школы, 

такие как: День Знаний, День Учителя, цикл мероприятий, посвященных празднованию 

Нового года, тематические квест-игры ко Дню защитника отечества и Международному 

женскому дню, цикл мероприятий, посвященных защите животных и птиц и др. 

• торжественные мероприятия для первоклассников  и выпускников. 

• театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей (День 

Учителя, 8 Марта, Последний звонок и др.). Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

• награждения (по итогам школьных конкурсов) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный        вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• участие в школьных конкурсах, таких как «Лучший класс», «Самое красивое 

оформление класса к празднику» и пр. 

• 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 (участники, ведущие, соведущие, помощники, организаторы и 

др.) 

• 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. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
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преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной-  Историческая 

викторина, интеллект-квест; трудовой- помощь в оформлении школы к праздникам, 

посещение субботников; спортивно-оздоровительной коллективное участие в спортивных 

праздниках и днях здоровья; духовно-нравственной-участие в патриотических акциях и 

праздниках; творческой – коллективное участие в творческих конкурсах и мероприятиях; 

профориентационная деятельность – квест-игры «Азбука профессий», игра «В мире 

профессий» и пр.), 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. 

• организация участия класса в информационно-профилактических кампаниях 

(«Неделя безопасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», нравственно- 

правовом месячнике, Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», 

цикла профилактических социально-информационных мероприятиях волонтерского 

отряда «Новое поколение», «Днях здоровья» и др.); 

• 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 мероприятия, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
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спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через 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 МОУ «СОШ №7» 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. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ № 7» опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  

В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ № 7» решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению учащихся в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
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- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

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. 

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ №7» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на 

ступенях начального, основного и среднего общего образования с учетом интересов 

учащихся и возможностей образовательного учреждения. 

Программы внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 7»  реализовываются как в 

отдельно взятых  классах, так и в объединенных группах детей. Такой подход к 

реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения, информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

учащихся, их занятости в системе дополнительного образования ОУ. 

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 («Финансовая грамотность», «Юные экологи» / 

«Юный экохимик» и др.).   

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. Осуществляется через реализацию программ 

дополнительного образования детей «Волшебная кисточка» и «Сказочная страна 

рисования» и др. 

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 (курс 

внеурочной деятельности «Говорим и пишем правильно»). 

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. Осуществляется через реализацию программы 
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дополнительного образования детей «Мы память бережно храним…». 

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 («Подвижные игры»).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду («В мире профессий»).   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде (деятельность 

школьного спортивного клуба по направлениям: «Волейбол», «Шахматы», «Пионербол»).   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией;  

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

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 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 
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отстаивания своей точки зрения. 

 

Вид Форма Содержание 

Активизация познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные игры, 

квесты, дискуссии, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, диспуты 

установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, привлечение внимания 

школьников к получаемой на уроке социально 

значимой информацией. 

Учебная дисциплина  и 

самоорганизация 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения 

Содержания учебного 

предмета 

демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Познавательная     

мотивация школьников 

применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога, командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

Социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Реализация учащимися 

индивидуальных и    

групповых исследовательских 

проектов 

даёт 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МОУ «СОШ № 7» помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. 

Детское самоуправление осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей и др. мероприятий); 

На уровне классов: 
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- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета обучающихся и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за дежурством в классе, за организацией внеклассных мероприятий, акций и 

др. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  Воспитание в РДШ осуществляется 

через направления: личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах; гражданская активность - волонтеры участвуют в 

мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям; военно-патриотическое 

направление – деятельность отрядов Юнармии, юных инспекторов правил дорожного 

движения (ЮИДД). 

 
Название ДОО Функции Формы деятельности 

Штаб первичного 

отделения МОУ 

«СОШ № 7»  

Всероссийской 

общественно- 

государственной, 

детско- юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

− вовлечение и прием обучающихся в 

РДШ; 

− активизация работы профильных 

отрядов и их Советов по занятости в 

свободное время; 

− организация и ведение школьного 

учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

− организация мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности РДШ; 

− организация проведения 

Всероссийских дней единых действий; 

− привлечение обучающихся, членов 

РДШ к участию в научно-практических 
конференциях, предметных олимпиадах и 

неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

− участие в организации содружества с 

социальными партнерами.   

соревнования, конкурсы, 

фестивали, праздники, 

флешмобы, челленджи 

Юнармейский отряд 

 

 

− привлечение обучающихся к вступлению 

в «Юнармию»; 

− участие в соревнованиях «Орленок», 

«Зарница»; 

− юнармейская помощь ветераном 

войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность; 

Физическая подготовка, уроки 

Мужества, патриотические 

викторины, экскурсии, участие в 

соревнованиях по военно- 

прикладным видам спорта. 
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несение почетной караульной службы на 

Посту №1 у Вечного Огня. 

Отряд Юных  

Инспекторов 

Дорожного Движения 

(ЮИДД) «Светофор» 

- углубленное изучение Правил дорожного 

 движения; 

- волонтерская работа по пропаганде 

соблюдения правил; 

- овладение знаниями и навыками в 

управлении велосипедом; 

- организация работы с юными 

велосипедистами; 

- участие в конкурсах и соревнованиях 

агитбригад, в рейдах с инспекторами 

ГИБДД; 

Занятия в школьном 

Автогородке; Акции в школе и 

поселке: «Засветись!», «Спасибо 

водитель» и др.  конкурсы, 

фестивали; проведение игр, 

разъяснительной работы, 

создание  наглядной агитации и 

т.д. 

Волонтерский отряд

  

«Новое поколение» 

- проведение социально 

информационных мероприятий, 

направленных на пропаганду идей ЗОЖ 

среди молодежи, профилактику курения, 
алкоголизма, употребления наркотиков 

(Жизнь без никотина, Жизнь без 

наркотиков, Будь здоров); 

- устные профилактические беседы 

совместно с медицинскими  работниками 

дискуссии, круглые  столы, 

социально- информационные 

мероприятия, флешмобы 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная     деятельность     педагогов     и     школьников     по     направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка: 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире,   охватывающий   не   только   профессиональную,   но   и   внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего «Мой северный край. Попробуй профессии все тут узнай», «В мире профессий», 

«Все профессии нужны, все профессии важны», «Я и мое будущее» и др.; 

- профориентационные игры: деловые игры, например, «Мир моих интересов», 

квесты, такие как: «Азбука профессий», «Мой успех», решение кейсов («Мотивы выбора 

профессии»), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии, дающие школьникам начальные представления существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (Пожарная часть 

пгт. Шудаяг, филиал библиотеки в пгт. Шудаяг, Геологический музей им. О. Кочеткова 

(УГТУ) и др.); 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков (Кванториум), дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах (ФГБОУ ВО «УГТУ»); 

- профориентационные встречи на базе МОУ «СОШ №7» с представителями 
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кафедры документоведения, истории и философии ФГБОУ ВО «УГТУ») и ИИ (СПО) 

УГТУ, представителями РЖД и др.; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее» - 8-9 классы; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки 

на портале «ПроеКТОриЯ» 8-9 классы); 

-  проведение тематических родительских собраний по вопросам 

профориентации, таких как: «Склонности и интересы  в выборе профессии», «Будущее 

моего ребенка – это мое будущее», «Выбор профессии- это серьезно», «Будущее 

начинается сегодня» и др. 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие 

педагога с родителями  обучающихся. Семья – та естественная среда жизни и развития 

ребенка, в которой закладываются основы личности. 

Основная цель   работы  с родителями - установление партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности 

интересов. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

В организации совместной работы школы с родителями можно выделить 3 

основных направления:  

- Психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом. 

Реализация данных направлений работы осуществляется на групповом и 

индивидуальном уровнях. 

На групповом уровне:  

- деятельность родительских комитетов классов, рассматривающие  вопросы, 

связанные с различными направлениями деятельности школы, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации учащихся; 

- дни открытых дверей  классов, во время которых родители могут посещать 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- общешкольные  родительские собрания,   на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
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родителей с детьми и т.д.; 

- семейный всеобуч, на котором родители получают рекомендации и советы 

от специалистов (психологов, врачей, социальных работников и т.д.) 

- родительские форумы, общегородские родительские собрания,  

конференции, вебинары,  на которых обсуждаются актуальные вопросы воспитания. 

На индивидуальном уровне: 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

- информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

посредством электронного дневника, посещение семьи обучающихся; 

- работа специалистов (по запросу родителей) для решения конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в заседаниях Совета Профилактики, собираемых в случае 

возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

 

3.9  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Школьная газета – ежемесячное школьное издание, издается инициативной 

группой обучающихся основного звена. Учащиеся сами разработали макет газеты, 

определили количество и названия рубрик, распределили ответственных за рубрики, 

назначают сроки готовности материала, следят за процессом выполнения задач.  

Пресс-центр – разновозрастная группа обучающихся, работающая на освещение 

школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, 

берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в «Школьной 

газете». Формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной 

коммуникации. 

 

3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Вид Форма Содержание 

Тематические плакаты 

Города-герои, плакаты 

посвященные Великой 

Отечественной войне 

Оформление школы к  

9 Мая 

Позволяет формировать образные 

представления у школьников о 

событиях Великой Отечественной 

войны, величии подвига русского 

народа в ней. 

Используется при проведении 

уроков истории и классных 

часов вне аудитории. 
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Стенд для сменных 

экспозиций и 

выставочный стол 

Выставка творческих работ 

школьников, рисунков, 

фотоотчетов 

Позволяет школьникам 

реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомит их 

с работами друг друга. 

Пришкольная 

территория 

Экологическая акция 

«Школьный двор» 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых 

площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий. 

Событийный дизайн Проект Оформление пространства 

актового зала школы к проведению 

школьных событий. 

 

3.11. Модуль «Экскурсии и походы» 

Данный модуль представлен в школе такими формами как экскурсии и походы 

выходного дня. Экскурсии - посещение достопримечательных чем - либо объектов 

(памятники культуры, музеи, предприятия города и т.д), форма и метод приобретения 

знаний. Экскурсии помогают учащимся расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- экскурсии, организуемые в классах классными руководителями и родителями 

учащихся (учебные, культурно-просветительские, профориентационные, выездные и др.) 

- походы выходного дня - кратковременные походы, предполагающие выход 

учащихся с классным руководителем и родителями на природу. В походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

 

3.12. Модуль «Безопасность»  

В современных условиях проблема безопасности особо актуальна и остаётся 

приоритетной как на уровне государства, так и на уровне общеобразовательного 

учреждения. Модуль «Безопасность» призван способствовать формированию у учащихся 

идеологии безопасности, безопасного мышления и поведения. 

Цель модуля «Безопасность» - создание условий для формирования стереотипов 

безопасного поведения по направлениям: 

- пожарная безопасность (в быту, в общественном месте); 

- электробезопасность (в быту, вблизи объектов энергетической инфраструктуры); 

- личная безопасность (при криминальных ситуациях); 

- дорожная безопасность (в качестве пешехода, пассажира, велосипедиста, вблизи 

объектов железнодорожной инфраструктуры); 

- безопасность в природе (на водоёмах в разные сезоны года, в лесу, в горах); 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

(наводнения, взрывы газопроводов, военные действия, теракты, дорожно-транспортные 

происшествия); 

- информационная безопасность (при общении с другими людьми по разным 
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каналам  связи, в том числе по Интернету, сохранность персональных данных); 

- финансовая безопасность (грамотность); 

- непринятие гражданином коррупционного поведения (антикоррупционное 

воспитание); 

- пропаганда здорового образа жизни и профилактика распространения 

инфекционных заболеваний. 

Модуль «Безопасность» реализуется на нескольких уровнях. 

 На внешнем уровне через: 

- привлечение школьников к участию во Всероссийских уроках, тематических 

днях, конкурсах, олимпиадах, связанных с вопросами безопасности; 

- проведение профилактических бесед представителями ОпДН, ОГИБДД г. Ухты; 

- встречи с представителями прокуратуры, банковской сферы г. Ухты с целью 

формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения и финансовой 

грамотности; 

- экскурсионную деятельность (посещение учащимися музеев города – музея 

«Музей ликвидатoров техногенных катастроф», музея пожарной охраны; посещение 

предприятий, связанных с обеспечением безопасности по разным направлениям 

деятельности) 

На уровне школы через: 

- инструктажи, тренировки по эвакуации в случае возникновении пожара и в случае 

террористического акта с целью формирования навыков и умений действий в данных 

чрезвычайных ситуациях; 

- использование информационных ресурсов сети Интернет, просмотры обучающих 

видеороликов по тематике информационной и комплексной безопасности; 

- проведение тематических мероприятий, акций и конкурсов с целью 

формирования неприятия идеологии терроризма и экстремизма; 

На уровне классов через: 

- проведение классных часов, бесед, лекций, круглых столов с целью 

формирования у обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера; 

- интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

- внеурочные формы работы (акции, квесты, соревнования, викторины, конкурсы, 

олимпиады и др.) 

На индивидуальном уровне через: 

- индивидуальную работу с учащимися по вопросам безопасности; 

- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

 

3.13. Модуль «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

Профилактика правонарушений среди подростков включает в себя комплекс мер. 

Этот комплекс объединяет в себя не только усилия различных инстанций и учреждений, 

совокупность различных мер по организации педагогической помощи подросткам их 

родителям, но и различные виды работы с подростками во времени, в зависимости от их 

возраста, степени развития, индивидуально-психологических особенностей и других 

факторов роста и развития, необходимых для этого условий.  

Работа в данном модуле организовывается по четырем блокам: организационная 

работа, диагностическая работа, профилактическая работа с обучающимися, 

профилактическая работа с родителями. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 
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мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся 

«группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни 

семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами 

школы. 

Профилактическая работа с обучающимися включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного 

поведения и детьми «группы риска» Предупредительно-профилактическая деятельность 

осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью 

индивидуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся представлений 

об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям личности. 

Наиболее актуальной, на наш взгляд, формой профилактической работы является 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность, организация участия в 

интеллектуальных играх, участие в развлекательно-познавательных программах. 

Также особое внимание в нашей школе уделяется формированию у детей и 

подростков представления о необходимости заботы о своем здоровье, и в первую очередь 

о важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья, 

воспитанию соблюдения режима и гигиены питания. 

В целях профилактики безнадзорности в школе работают разнообразные кружки и 

секции. 

Задача индивидуальной работы с подростками девиантного поведения состоит в 

содействии сознательному выбору обучающегося своего жизненного пути. 

 

Работа выстраивается в несколько этапов 

Этап Содержание 

Изучение личности обучающегося и 

окружающей его среды 

Диагностика обучающегося 

Обеспечение психологической 

готовности подростка к изменению 

Беседы с подростком, вхождение в доверие к нему, 

пробуждение его интереса к той или иной 

деятельности 

Накопление подростком 

нравственно- положительных 

качеств, поступков 

Стимулирование адекватного социального опыта 

поведения, изменений, профориентационная работа 

Самовоспитание Поддержка обучающегося в процессе 

самовоспитания 

 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями. 

 

Планируемые результаты 

1 блок 
-разработать комплекс мероприятий, необходимых для профилактики 

правонарушений, 

-создать банк данных по обучающимся и семьям «группы риска» 



128 

 

2 блок 

-исследование характеристики микроклимата семьи, что облегчит поиск 

взаимодействия школы и семьи, 

- получение информации о «вредных» привычках учащихся, необходимой для 

быстрого оказания квалифицированной помощи 

3 блок 
- вовлечь обучающегося в общественную жизнь школы,  

- организовать участие в творческой деятельности, 

-сформировать социально-адаптированную жизненную позицию 

обучающегося 

4 блок 

-создание приоритетного родительского воспитания,  

-организация педагогического просвещения родителей,  

-построение демократической системы отношений детей и взрослых 

 

3.14 Модуль «Работа с одаренными детьми» 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в школе. 

Основной целью данного модуля является создание благоприятных условий для 

комплексного развития личности ребенка. 

Задачи: 

- создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых 

детей в различных областях деятельности; 

- обеспечение развивающих возможностей современного урока; 

- формирование творческой, социальной активности, готовности к 

профессиональному самоопределению через организацию массовых мероприятий; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- активизация работы для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

проектной деятельности; 

- целевая поддержка одаренных и талантливых детей; 

-обеспечение участия одаренных и талантливых детей в муниципальных, 

областных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Основные мероприятия: 

• Разработка и внедрение индивидуальных траекторий работы учителей-

предметников с одарёнными детьми. 

• Организация школьных олимпиад, конкурсов, выставок, интеллектуальных 

квест- игр и соревнований. 

• Подготовка и участие одаренных детей в конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

соревнования и иных мероприятиях различного уровня. 

• Разносторонняя поддержка руководителей исследовательских и творческих 

работ школьников. 

• Участие педагогических работников в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях по вопросам работы с одарёнными детьми. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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: 
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- 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 являются 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 

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; 
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- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей учащихся;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством проводимых  экскурсий и походов; 

- качеством организуемой в школе работы по вопросам безопасности; 

- качеством организуемой в школе работы в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; 

- качеством организуемой в школе работы с одаренными детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни,  вести работу по  экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне  начального общего образования сформирована с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

Неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

Факторы риска, имеющие место в образовательной организации, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальными существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны; 

Особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 
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заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы); 

Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в школе, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми. 

Цели программы: формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни младших школьников, способствующего познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

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

играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Решение задач предполагается через взаимодействие субъектов воспитания: 

- Управления образования (МУ «Управление образования») 

-Учреждения здравоохранения ( ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница», ГБУЗ РК 

«Ухтинская стаоматологическая поликлиника», ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» (женская консультация), ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника 

№1», ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника №2», 

- Учреждение культуры (Центр коми культуры, Центр развития детского 

юшошеского творчества, Центральная библиотека, Дом культуры и отдыха, 

Краеведческий музей, Центр гражданского и патриотического воспитания) 

-Учреждение социальной культуры (Социальный отдел администрации МОГО 

«Ухта», приют для детей и подростков, реабилитационный центр «Теплый дом», Центр 

помощи семье и детям, отдел опеки и попечительства) 

- Учреждение физкультуры и спорта (ДЮСШ №2, ледовый дворец, плавательный 

бассейн) 

- Учреждения МВД (Полиция общественной  безопасности, КпДН , ОпДН, ГИБДД 

по г.Ухте,) 

- Управление ГО и ЧС (Штаб ГО и ЧС, пожарная охрана, отряд спасателей при 

Управлении ГО и ЧС) 

Ценностные ориентиры и планируемые результаты формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

На уровне начального общего образования на первое место в урочной и 

внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно-полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 
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Направления 
Ценностные 

установки 

Планируемые 

результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое. 

у  учащихся  сформировано  ценностное 

отношение  к  своему  здоровью,  здоровью 

близких и окружающих людей; 

учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье 

человека; 

учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

учащиеся имею первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии  компьютерных  игр,  телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы . 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

соответствие состояния  и  содержания здания 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся. 

Рациональная организация 

образовательных отношений 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

соблюдение гигиенических норми 

требований к организации и 

объему учебной и  внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно - 

оздоровительной 

работы. 

Положительное отношение 

к двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния. 

полноценная и эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в кружках); 

рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

уровне начального общего образования. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания. 

эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Планируемые результаты экологического воспитания, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Экологическое  воспитание, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся МОУ «СОШ №7» обеспечивает присвоение ими первоначальных 

знаний, соответствующих ценностей и опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности. 

В результате реализации программы обеспечивается достижение: 

воспитательных результатов – тех приобретений, которые получил младший 

школьник в следствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

б) эффекта–последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности и т.д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

экологической культуре, культуре здорового и безопасного образа жизни и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействии младших школьников 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие младших школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной демократической среде, в которой ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение учащимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у них социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как вести) здоровый и безопасный 

образ жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие младших школьников с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. С переходом от одного 

уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

а) на первом уровне воспитание приближенло к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностя 

(уровень смыслообразования – формальный); 

б) на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственноориентированных поступков (уровень самоопределения – предметный); 

в) на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственноориентированной социальнозначимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни (уровень социального действия – 

функциональный). 

Достижение трехуровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектовэкологическоговоспитаниямладшихшкольников, ценностиздорового и 

безопасного образа жизни. 

Результаты экологического воспитания, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся школы, которые необходимо достичь, определенны в 

данной программе в разделе «Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования». 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся 
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Направления Задачи 
Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения 

к 

здоровью и  здоровому 

образу жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные секции, 

туристические походы; встречи 

со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры  (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, 

Игровые и тренинговые программы 

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского) физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

игровым). 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

учающимися (учитель физической культуры, 

психолог, 

медицинский работник). 

Регулярные медицинские осмотры 

учащихся 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся 

Повышение эффективности учебной 

деятельности, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности учащихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности  в 

соответствии с возрастными 

индивидуальными возможностями. 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Виды деятельности: ролевые игры, проблемно-

ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность социально-творческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности: 

исследовательская работа во время прогулок, 

деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, 

мини-проекты, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни 

здоровья. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительнойработы  

Обеспечение рациональной 

организации двигательного режима 

учащихся, нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности учащихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по лечебной физкультуре; 

динамических перемен, физкультминуток на 

уроках. 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т.п.). 

Просветительская  

работа 

с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение родителей 

(законныхпредставителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность МОУ «СОШ № 7» 

- Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

егоздоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей. 

- Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы. 
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Мероприятия в рамках программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа-план  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности Мероприятие Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

 Здоровье сберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

  

 Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 

 Администрация 

 

   

  

  

 Приобретение необходимого 

оборудования для оснащения 

медицинского кабинета 

 Администрация  
   

  

 Приобретение нового оборудования для 

кабинетов, спортивных залов, 

спортплощадок 

 Администрация Учитель 

физкультуры 

  

   

  

 Организация горячего питания 

  

 Администрация 

  Медработник школы. 

 Социальный педагог 

   

  

 Уход за зелеными насаждениями 

«Зеленый наряд школы»  

 Администрация 

 Заведующая хозяйством 

   

  

Повышение квалификации педагогов 
 ЗДУР 

 

   

  

 Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности учащихся 

  

 Составление расписания уроков, 

факультативных занятий,  занятий  

внеурочной деятельности 

 ЗДУР 

  

   

  

 Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-гигиенических 

норм и правил, изучению ПДД и ТБ 

  

 Администрация 

Классные руководители 

  

   

  

 

 Организация методических семинаров, 
совещаний: 

 «Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования»; 

 «Коррекционно-развивающие занятия 

педагога-психолога»; 

 «Релизация блока внеурочной 

деятельности базисного учебного 

плана»; 

«Формирование культуры здоровья»; 

«Двигательная активность детей» 

 ЗДВР 

  

   

  

 Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

  

 Работа с учащимися всех групп здоровья 

на уроках физкультуры, в группе ЛФК,  

секциях 

  

 Учителя ФК 

Педагоги ДО 

  

   

  

 Организация динамических пауз, 

физкультминуток на уроках, 

динамических перемен 

  

 Учителя начальной школы, 

воспитатель ГПД 

  

   

  

 Организация работы кружков, секций 

спортивной направленности: 

«Повиджные игры»  

  

 Администрация, 

Учителя ФК 

  

   

  

 Дни здоровья 

  

 

 Администрация 

учителя ФК  

   

  

 Организация утренней зарядки 

  

 Учителя начальной школы,  

учителя ФК  
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 Проведение бесед в классах о режиме 

дня, правильном питании, здоровом 

образе жизни, значении спорта в жизни 

человека и др. 

  

 Учителя начальной школы, 

  

   

  

 Организация наглядной агитации, 

выпуск листов здоровья 

  

учителя ФК, 

психолог   

  

   

  

 Профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений 

  

 Учителя начальной школы, 

Медработник школы. 

  

   

  

 Рейды:  

«Чистый класс»; 

 «Внешний вид» 

  

 Администрация  

  

   

  

 Организация школьной спартакиады  Учителя ФК,    

 Конкурсы: 

«Веселые старты»; 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

 

 Учителя ФК, 

учителя начальной школы 

   

  

 Месячники: 

 «Внимание! Дети идут в школу»; 

«Месячник гражданской защиты»; 

 «Месячник пожарной безопасности»; 

  

   

Администрация, 

учителя  

воспитатели ГПД 

  

   

  

 Походы, прогулки, экскурсии 

  

 Учителя начальной школы, 

воспитатель ГПД 

  

   

  

 Организация Недель безопасности 

  

 Администрация, 

учителя  

воспитатели ГПД 

  

   

  

Проведение мероприятий 

по экологии 

Организация экобесед 
Учителя начальной школы, 

воспитатель ГПД 
 

Проведение викторины «Охраняемые 

растения и животные Коми края» 

Учителя начальной школы, 

воспитатель ГПД 
 

КТД «Мой маленький друг» 
Учителя начальной школы, 

воспитатель ГПД 
 

Экологические игры «Тайны лесной 

тропинки, «По тропе Берендея»» 

Учителя начальной школы, 

воспитатель ГПД 
 

Устный журнал «В мире природы» 
Учителя начальной школы, 

воспитатель ГПД 
 

Выставка «Природа и фантазия» 
Учителя начальной школы, 

воспитатель ГПД,  
 

КТД «Мой двор – моя забота» 
Учителя начальной школы, 

воспитатель ГПД 
 

Праздники Весны, Лета, Осени, Зимы 
Учителя начальной школы, 

воспитатель ГПД 
 

 Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

  

 Педагогический лекторий: 

-« Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»; 

— «Личная гигиена школьника»; 

— «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 

— «Использование движения родителей 

с детьми для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дорогах»; 

— «Организация правильного питания 

   

  

 Учителя начальной школы, 

педагог-психолог, 
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ребенка в семье»; 

— «Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»; 

— «Как преодолеть страхи 

 Индивидуальные консультации 

  

 

 Учителя начальной школы, 

педагог-психолог, 

   

  

 Организация совместной работы 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, походов, экскурсий 

 

 Учителя начальной школы, 

педагог-организатор, 

педагоги ДО, учителя ФК 

   

  

 Выставки научно-методической 

литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей 

  

  

 Учителя начальной школы, 

библиотекарь, 

  

   

  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ «СОШ № 7» 

в части формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся неподлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные 

с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам 

природы; 

милосердное отношение животным. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся определены по основным 

критериям 
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№ Критерии Показатели эффективности 

1. Введение в учебный план 

школы обязательных занятий, 

занятий объединений 

дополнительного курсов, 

факультативов, занятий объединений 

дополнительного образования, 

направленных на воспитание 

здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры 

учащихся 

-количество объединений 

дополнительного образования, в том числе 

оздоровительно- физкультурной и  

физкультурно-спортивной направленности; 

- количество педагогов, использующих в 

образовательной деятельности современные 

здоровьесберегающие технологии;  

-количество проведенных массовых 

мероприятий, направленных на воспитание 

здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся. 

2. Оценка уровня оздоровления 

образовательной среды школы 

 - уровень и динамика состояния 

здоровья учащихся; 

- доля учащихся, прошедших 

медицинские осмотры; 

охват вакцинопрофилактикой учащихся 

и педагогов; 

уровень общей заболеваемости 

учащихся; 

уровень простудных и острых 

инфекционных заболеваний в течение учебного 

года; 

-количество случаев травматизма 

учащихся, по вине образовательной организации 

и производственного травматизма; 

доля учащихся, охваченных горячим 

питанием; 

- доля учащихся, охваченных 

профилактической, коррекционно-

реабилитационной работой; 

модернизация пищеблока школы.

  

3. Оценка уровня 

сформированности ценностного и на 

его основе ответственного 

отношения субъектов 

образовательных отношений к 

окружающему миру и себе, 

адаптация учащихся к учебным 

нагрузкам. 

соблюдение учащимися правил 

поведения в кружающей среде; 

доля учащихся, не посещающих занятия 

без уважительной причины; 

-доля учащихся, успешно осваивающих 

учебные программы в соответствии с 

образовательной программой школы ; 

доля учащихся, являющихся 

участниками, победителями и призерами 

предметных олимпиад, спортивных 

соревнований и творческих конкурсов 

различного уровня (муниципального, 

регионального, федерального). 

доля учащихся, занятых в проектной 

деятельности по вопросам здоровьесбережения и 

экологической культуры. 

4. Оценка уровня 

сформированности 

психоэмоционального и 

статического напряжения, 

зрительного и интеллектуального 

утомления. 

значительное снижение уровня 

школьной тревожности; 

доля учащихся, сохранивших зрение и 

не ухудшивших состояние опорно-

двигательного аппарата за время обучения 

натомилиной уровне образования; 

сформированность у учащихся, 

личностных качеств:доброта,отзывчивость и 

внимание к окружающим. 
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5. Наличие необходимых 

условий и  мероприятий, 

обеспечивающих безопасные 

условия пребывания 

учащихся, и сотрудников 

школы 

выполнение предписаний 

территориальных органов Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора; 

соблюдение норм и правилСанПиНа; 

-обеспечение противопожарной и 

антитеррористической защищенности 

рганизации; 

- своевременное выполнение текущих 

ремонтных работ; 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни учащихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне НОО является составной частью ООП НОО и спроектирована в 

согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования универсальных учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программой духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. 

Оценка результатов экологического воспитания, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни в МОУ «СОШ № 7» осуществляется как в рамках 

системы внутришкольной оценки, так и входе внешних мониторинговых исследований. 

Внутришкольная оценка сформированности экологического сознания, 

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни проводится на 

условиях полностью отвечающим этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности,  в форме, непредставляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Субъектами 

внутришкольного мониторинга результатов экологического воспитания, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся являются классные 

руководители, педагог-психолог, учителя и администрация школы. Внутришкольный 

мониторинг направлен на решение задачи оптимизации развития экологического 

сознания, принятия здорового и безопасного образа жизни, физического развития 

учащихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных  результатов учащегося; 

определение приоритетных задач и направлений развития с учетом как 

достижений, так и проблем младшего школьника; 

систему рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития. 

Внешняя оценка сформированности экологического сознания производится в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, проводимых 

специально уполномоченными службами. Результаты внешней оценки являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательных отношений, 

иных программ. Внешняя оценка уровня физического развития учащихся школы 

осуществляется на соревнованиях разного уровня. 

Система оценки сформированности экологического сознания 
 

Формирование 

экологической культуры 

учащихся 

- уровень воспитанности учащихся (методика Н.П.Капустина); 

-диагностика уровня экологической культуры личности (методики 

С.С.Кашлева, С.Н.Глазычева); 

личностный тест «Оценить свое отношение к природе» 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни учащихся 

мониторинг состояния  здоровья учащихся; 

диагностика физической подготовки учащихся. 
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Мониторинговые процедуры 

Индекс здоровья  за учебный год  (отношение количества не болевших в течение 

года учащихся к общему количеству учащихся в образовательной  организации) 

/отв.медработник/ 

Группы здоровья учащихся (%) /отв. медработник/: 

Сводная таблица медицинских показателей/отв. медработник/: 

Показатели(%) 

1.Уровень заболеваемости школьников 

Уровень школьного травматизма 

Сводная таблица общих учебных показателей /отв. учительФК/ 

Показатели (%) 

1. Рост обученности по предмету «Физическая культура» 

2. Повышение уровня физической подготовленности

 учащихся (президентские состязания) 

Сводная таблица психолого– педагогических показателей /отв.педагог психолог 

Показатели (%) 

1. Уровень мотивации по сохранению и укреплению своего здоровья 

2.  Уровень  психоэмоциональных  расстройств,  уровень  тревожности   (по 

шкале Р.Сирса), самооценка школьной ситуации (методика О. Кондаша) 

3. Уровень утомляемости школьников 

4.  Уровень  удовлетворенности  родителей  и  учащихся  учебно-  

воспитательным процессом в ОО (методики А.А.Андреева и Е. Н. Степанова) 

Сводная таблица показателей спортивно–массовой работы/отв.учительФК, 

педагоги дополнительного образования, классный  руководитель/ 

Показатели (%) 

1. Количество спортивно– массовых мероприятий, проводимых школой  

2. Охват школьников спортивно– массовыми мероприятиями в МОУ «СОШ  

№ 7» 

3.Занятость школьников во внеурочной деятельности в секциях и кружках 

спортивно–оздоровительной и социальной направленности в ОО, вУДОД, 

учреждениях культуры и ФК и спорта 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Цели программы: 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

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

учащихся, их социальной адаптации;  

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья  посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в образовательном классе 

или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе 

начального общего образования Степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы варьируются.  
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Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

определение условий организации образовательных  отношений для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными способностями 

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 лицее;  

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 и 

школьного ПМПк);  

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 

образовательной организации;  

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.   

Принципы, определяющие содержание коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

призванного решать проблему ребёнка с максимальной пользой для него и в его 

интересах.  

Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу  особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья 

(единство диагностики, коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий; тесное сотрудничество в решении проблем ребёнка всех участников 

образовательных  отношений.  

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, образовательное организации, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении детей в специальные (коррекционные) образовательные организации 

(классы, группы).  
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Направления и содержание коррекционной работы 

№ п/п Направления деятельности Содержание коррекционной работы 

1.  Диагностическое  

обеспечивает своевременное 

выявление детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их 

комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по 

оказанию им 

психологомедикопедагогическо

й помощи в условиях 

образовательной организации;  

Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи.  

Ранняя диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации.  

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 учащихся.  

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. 

2.  Коррекционно-развивающее  

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания 

образования и коррекцию 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; 

способствует формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных); 

Выбор оптимальных для развития ребёнка 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями.  

Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения.  

Системно взаимодействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии.  

Коррекция и развитие высших психических 

функций.  

Развитие эмоционально-волевой и личностной 

сферы ребёнка и коррекция его поведения.  

Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3.  Консультативное  

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психологопедагогических 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися, единых для всех 

участников  образовательных  отношений .  

Консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимися.  
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условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4.  Информационно-

просветительское  

направлено на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных 

отношений — обучающимися 

(как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Использование различных форм 

просветительской деятельности, направленных 

на разъяснение участникам  образовательных  

отношений учащимся (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 (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы,  

методические бюллетени, методические 
рекомендации).  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (август-сентябрь) этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является: 

- оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей;  

- оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

2.Этап (сентябрь-май) 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является: 

- особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, 

- и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

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

рассматриваемой категории детей. 

3 этап (май) 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия: 

- созданных условий особым образовательным потребностям ребёнка; 

- выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4 этап (июнь-сентябрь) 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является: 

- внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
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сопровождения детей с ОВЗ,  

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

 

I этап 

(август-

сентябрь) 

 

Сбор и анализ информации (информационно-

аналитическая деятельность) 
Результатом 

этапа является: 

Сроки Ответственный Содержание 

Сентябрь ПМПк оценка контингента 

учащихся для учёта 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей  

Решение 

ПМПк, 

рекомендации 

ПМПК 

Сентябрь Педагог-психолог оценка образовательной 

среды на предмет 

соответствия требованиям 

программнометодического 

обеспечения, 

материальнотехнической и 

кадровой базы организации. 

Аналитическая 

справка 

2 этап 

(сентябрь-

май) 

 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность) 
Результатом 

этапа является: 

Сроки Ответственный Содержание 

Сентябрь Директор  особым образом 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий 

коррекционноразвивающую 

направленность 

Приказ,  

учебный план 

Октябрь-

май 

Участники сопровождения процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ 

при целенаправленно 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации 

рассматриваемой категории 

детей. 

Коррекционно-

развивающая 

программа 

3 этап 

(май) 

 

Этап диагностики коррекционноразвивающей 

образовательной среды (контрольнодиагностическая 

деятельность). 
Результатом 

этапа является: 

Сроки Ответственный Содержание 

Май  

 

Педагог-психолог констатация соответствия 

созданных условий особым 

образовательным 

потребностям ребёнка; 

Аналитическая 

справка 
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 ПМПК констатация соответствия 

выбранных 

коррекционноразвивающих 

и образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Рекомендации 

ПМПК 

4 этап 

(июнь-

август ) 

 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивнокорректировочная деятельность) 
Результатом 

этапа является: 

Сроки Ответственный Содержание 

август Директор  внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения 

детей с ОВЗ 

Приказ  

Июнь-

август 

Педагог-психолог корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Новая КРП 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие МОУ «СОШ №7» с внешними 

ресурсами ( «Ухтинская детская поликлиника, Социальные центры, Центры 

дополнительного образования, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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 
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инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

При необходимости, по запросу МОУ «СОШ№7», специалисты ЦПМПК г.Ухта 

предоставляют многопрофильную помощь учащемуся с ОВЗ и его родителям (законным 

представителям), а также специалистам МОУ»СОШ №7» в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса МОУ «СОШ №7» 

 

Участник 

взаимодействия 

Деятельность на 

этапе подготовки к 

консилиуму 

Деятельность в 

рамках психолого-

педагогического 

консилиума 

Деятельность по 

реализации решений 

психолого-педагогического 

консилиума 

Зам.дир.по УР Организационная 

помощь в 

проведении 

основных 

диагностических 

мероприятий 

Организация 

работы 

консилиума, 

участие в его 

работе, разработка 

педагогических 

аспектов 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ и 

классных 

параллелей 

Помощь педагогам в 

разработке стратегий 

сопровождения. 

Консультирование 

педагогов по методическим 

и содержательным 

вопросам. 

Консультирование 

администрации. 

Педагог-психолог Проведение 

необходимой 

диагностической 

работы: 

диагностического 

минимума и 

различных схем 

углубленной 

диагностики 

учащегося с ОВЗ, 

подготовка 

материалов к 

консилиуму 

Предоставление 

участникам 

консилиума 

необходимой 

информации по 

конкретным 

учащимся с ОВЗ. 

Участие в 

разработке 

стратегии 

сопровождения. 

Планирование 

форм и 

направлений 

работы в рамках 

сопровождения 

конкретного 

учащегося с ОВЗ 

Проведение 

психокоррекционных, 

развивающих и 

консультативных 

мероприятий с учащимися с 

ОВЗ и учащимися класса. 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций с педагогами 

и родителями. 

Консультирование 

администрации. 

Планирование совместной 

работы с классным 

руководителем. 

Социально-диспетчерская 

деятельность. 

Психологическое 

просвещение. 

 

Классный 

руководитель 

Сбор информации о 

педагогических 

аспектах статуса 

учащегося с ОВЗ 

(собственные 

наблюдения, беседы 

Предоставление 

необходимой 

педагогической 

информации 

участникам 

консилиума. 

Проведение конкретных 

форм воспитательной 

работы в рамках решений 

консилиума. 

Консультирование 

родителей и педагогов-
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или анкетирование 

педагогов-

предметников) 

Участие в 

разработке 

стратегии 

сопровождения. 

Планирование 

форм и 

направлений 

работы в рамках 

сопровождения 

учащегося с ОВЗ и 

класса в целом 

предметников по вопросам 

сопровождения учащегося с 

ОВЗ 

Педагог-

предметник (коми 

язык, английский 

язык, музыка, 

физическая 

культура, 

воспитатель ГПД, 

преподаватель 

ДОП) 

Участие в 

экспертных опросах 

на этапе 

диагностического 

минимума.  

Предоставление 

необходимой 

информации 

классному 

руководителю и 

педагогу-психологу 

в рамках их 

подготовки к 

консилиуму 

 

Не участвует Участие в групповых и 

индивидуальных 

консультациях,,проводимых 

педагогом-психологом, 

завучем или медиком. 

Разработка 

индивидуальных стратегий 

педагогического 

сопровождения учащегося с 

ОВЗ и ее последующая 

реализация. 

Работа с содержательными 

и методическими аспектами 

программ. 

Консультирование 

родителей. 

Участие в методических 

семинарах, посвященных 

содержанию 

сопровождающей 

педагогической 

деятельности в различных 

параллелях (1-4 класс) 

Администрация  Организационная 

помощь в 

проведении 

диагностической 

работы 

Не участвует Встреча с психологом и 

завучем по обсуждению 

результатов консилиума. 

Участие в проведении 

сопровождающей работы, 

предполагающей 

административное 

руководство 

Родители 

учащегося с ОВЗ 

Предоставление 

необходимой 

информации 

психологу и 

классному 

руководителю в 

рамках подготовки к 

консилиуму  

Не участвует Участие в консультациях с 

педагогом-психологом и 

педагогами по результатам 

консилиума. 

Сотрудничество с 

психологом и классным 

руководителем в решении 

школьных проблем ребенка 

с ОВЗ  
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Приглашенный 

по договору 

специалист 

ТПМПК 

Консультирование 

педагога-психолога 

школы о возможных 

методиках на этапе 

углубленной 

диагностики 

особенностей 

образовательной 

деятельности 

учащегося с ОВЗ; 

помощь в 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

подготовке 

материалов к 

консилиуму 

Предоставление 

участникам 

консилиума 

необходимой 

информации по  

стратегии и 

планированию 

форм и 

направлений 

работы в рамках 

сопровождения 

конкретного 

учащегося с ОВЗ 

 

Консультирование 

администрации. 

Планирование совместной 

работы с завучем школы. 

Проведение 

консультативных 

мероприятий и 

психокоррекционных 

развивающих занятий с 

учащимися с ОВЗ их 

родителями в «ТПМПК»  

 

Условия реализации программы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации  специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития 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 

санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

псих- ического и (или) физического развития. 
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Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого обеспечивается на 

постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

МОУ «СОШ №7», занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

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; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечивает систему комплексного психолого-

педагогического медико-социального сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

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):  

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. 

Информационное обеспечение 
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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 информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудиои видеоматериалов. 

Планируемые  результаты реализации программы коррекционной работы 

1. В МОУ «СОШ №7» своевременно выявлены все учащиеся с ОВЗ, определены их 

особые образовательные потребности. 

2. Учитываются индивидуальные психофизические особенности учащихся с ОВЗ в 

образовательной деятельности. 

3. Созданы условия, способствующие освоению учащимися с ОВЗ образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции (социализации) в школе. 

4. Создана система психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с 

ОВЗ, налажено взаимодействие с территориальной ПМПК. 

5. В школе осуществляется индивидуально ориентированная психолого-медико-

педагогической помощь учащимся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Учащиеся с ОВЗ обеспечены возможностью обучения и воспитания по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и получения 

дополнительных образовательных и  коррекционных услуг; 

7. Родителям  (законным представителям) учащихся с ОВЗ и педагогическим 

работникам систематически оказывается консультативная помощь по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам обучения и воспитания учащихся с ОВЗ. 

Оценка результатов осуществляется через мониторинг успеваемости, и динамику 

развития, на основе анализа документов, проведения психологической диагностики, а 

также оценки уровня достижения поставленных задач коррекционной работы. 

Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией школы в 

рамках реализации плана ВСОКО. Формы отчетов всех участников реализации 

программы могут быть различными: аналитические справки, служебные записки, 

мониторинг. Родители дают оценку работы школы, своего вклада в воспитание детей, с 

учетом мнения детей. 

Методика критериальной оценки результативности программы строится на 

сопоставлении данных анализа деятельности по реализации задач программы с 

показателями успешности реализации мероприятий, проводится  ежегодно. 
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Параметры оценки результативности ПКР 

Наименование критерия 

результативности 

Индикаторы 

качества 
Показатель Оценка 

Своевременно выявлены все 

учащиеся с ОВЗ, 

определены их особые 

образовательные 

потребности 

Количество 

учащихся, 

осмотренных на  

ТПМПК 

Отправлена 

заявка на 

ТПМПК, 

протоколы 

обследования 

заявленных 

учащихся на 

ПМПК 

3 балла – 80-100% учащихся 

с ОВЗ обследованы на 

ПМПК в год, 

2б. – 79 - 60%, 

1б. -  59 – 40%  

0б. – мене 40% 

Учитываются 

индивидуальные 

психофизические 

особенности учащихся с 

ОВЗ в образовательной 

деятельности 

В ОО созданы 

СОУ для обучения 

учащихся с ОВЗ,  

Наличие 

специальных 

условий в ОО 

3 б. – для 80- 100% 

учащихся с ОВЗ созданы 

СОУ в соответствие с 

рекомендациями ПМПК, 

2б. – 79 - 60%, 

1б. -  59 – 40%  

0б. – мене 40% 

Созданы условия, 

способствующие освоению 

учащимся с ОВЗ 

образовательной программы 

начального общего 

образования и их 

интеграции в ОО 

Успеваемость 

учащихся с ОВЗ, 

включенность в 

образовательную 

среду 

Динамика 

успеваемости по 

результатам 

контрольных и 

промежуточных 

срезов. 

 

Форма обучения 

3 б. – 80- 100% учащихся с 

ОВЗ успешно осваивают 

ООП НОО, 

2б. – 79 - 60% учащихся  

1б. -  59 – 40%  

0б. – мене 40% 

 

3б. – полная интеграция 

(очная форма обучения), 

2б. – частичная интеграция 

(очно-заочная форма), 

0б. – заочная форма 

Создана система психолого-

медико-педагогического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ, налажено 

взаимодействие с 

Территориальной ПМПК 

Наличие 

заключенных 

договоров с 

ПМПК, 

общественных 

отношений в 

рамках 

социального 

партнерства 

Количество 

договора с 

ТПМП, 

соглашения о  

взаимодействии с 

иными 

организациями 

3 б. –заключен договор и 

соглашения, 

2б. – заключен договор с 

ТПМПК, 

1б. -  проекты соглашений, 

0б. – отсутствует 

сотрудничество в данной 

сфере. 

Осуществляются 

индивидуально 

ориентированная 

психолого-медико-

педагогической 

помощьучащимся с ОВЗ с 

учётом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей 

Обучение ведется 

по индивидуально 

ориентированным 

планам 

Наличие планов, 

программ 

коррекционной 

работы, 

программы 

внеурочной и 

урочной 

деятельности 

3 б. – 80- 100% учащихся с 

ОВЗ охвачены инд. и 

корр.мероприятиями, 

2б. – 79 - 60% учащихся, 

1б. -  59 – 40% учащихся, 

0б. – мене 40% 
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Обеспеченна возможность 

обучения и воспитания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам и получения 

дополнительных 

образовательных и  

коррекционных услуг 

Обучение 

учащихся с ОВЗ в 

системе доп.обр. 

Количество 

учащихся с ОВЗ, 

посещающих 

кружки и секции 

3 б. – 80- 100%учащихся с 

ОВЗ охвачены 

доп.образованием, 

2б. – 79 - 60% детей, 

1б. -  59 – 40% детей, 

0б. – мене 40% 

Оказывается 

консультативная, 

просветительская помощь  

по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам обучения 

и воспитания учащихсяс 

ОВЗ родителям  (законным 
представителям) учащихсяс 

ОВЗ и педагогическим 

работникам 

Востребованность 

консультативной и  

просветительской 

деятельности  

Количество 

проведенных 

консультаций, 

просветительски

х мероприятий 

для родителей 

3б. –2 выступления в год по 

проблемам учащихся с ОВЗ, 

8 консультаций и более, 

2б. – 1 выступление, 5-7 

консультаций, 

1б. –1 выступление, 1-4  

консультации, 

0б. – нет выступлений, 
менее 2 консультаций. 

Суммарная оценка Высокий уровень результативности деятельности: 24 - 18 балов 

Средний уровень результативности:  17- 11 балла, 

Низкий уровень результативности:  менее 11 баллов. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с  Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021), с 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (ред. от 11.12.2020), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

Особенности учебного плана 

1. Учебный план школы ориентирован на выполнение целей деятельности 

Учреждения, которыми являются: создание условий для удовлетворения потребностей 

участников образовательного процесса в качественных образовательных услугах, 

способствующих формированию конкурентоспособности личности в условиях рыночной 

экономики. Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обученности учащихся, 

обеспечения вариативности образования, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников. Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

• на обеспечение базового образования учащихся; 

• на поддержку интегративного освоения и использование информационных и 
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коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

• на осуществление индивидуального подхода к учащимся. 

В своей деятельности на первой ступени с 1 по 4 класс учреждение осуществляет 

следующие задачи: создание благоприятных условий: для обеспечения качественного 

начального общего образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов; для разностороннего развития личности; овладение чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

творческого мышления, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Продолжительность учебного года в 1 классе- 33 учебных 

недели, во 2-4 классах – 34 учебных недели. 

2. Учебная нагрузка обучающихся состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательного процесса и не превышает максимальный 

объем обязательной учебной нагрузки: 1класс – 21 ч, 2 класс - 23 ч, 3 класс - 23 ч, 4 класс - 

23 ч. 

3. Продолжительность уроков во 2-4 классе- 45 минут, пятидневная учебная 

неделя. В 1 классе осуществляется ступенчатый режим обучения в сентябре, октябре – по 

3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае – все уроки по 40 минут каждый. В середине учебного дня (после второго 

урока) для учащихся 1- ых классов предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

4. Обучение в начальной школе осуществляется с использованием УМК в 1-4 

классах по УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» в соответствии с ФГОС. 

5. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения, и включает в себя следующие обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке», 

«Иностранный язык (английский язык)», «Математика», «Окружающий мир», 

«ОРКСЭ», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» изучаются во 2 

– 4 классах в объеме по 0,5 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

С целью реализации этнокультурного компонента на основании опроса участников 

образовательного процесса изучается предмет «Коми язык» или «Краеведение». 

6. Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в 

следующих формах: контрольная работа, комплексная работа, тест, проект. Конкретные 

формы промежуточной аттестации по учебным предметам утверждаются ежегодно. 

7. Реализация образовательной программы по ОРКСЭ в полном объеме 

осуществляется за 1 учебный год в 4 классе. 

 

Программное обеспечение учебного плана. 

При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в 1-4 классах используются комплекты учебников, соответствующие 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ. Обеспечение учебниками осуществляется за счет 

образовательного учреждения. 
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По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы учебных 

предметов, курсов. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса предусматривает 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные. Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием 

учащиеся и родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается педагогами учреждения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

начальное общее образование  

Срок реализации - 4 года  

 

Образовательн

ая область 

Учебные  

предметы 

                  классы 

1  2 3 4 Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

Основы мировых 

религиозных 

культур - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 68 68 68 303 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
693 782 782 782 3039 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

начальное общее образование  

Срок реализации - 4 года  

 

Образовательн

ая область 

Учебные  

предметы 

классы                   

1  

 

2  

 

3  

 

4 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- 1/0 1/0 1/0 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- 0/1 0/1 0/1 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

  на 2021-2022 учебный год 

начальное общее образование   

 

Образовательная 

область 

Учебные  

предметы 

классы                   

1  

 

2  

 

3  

 

4 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - 1/0 1/0 1/0 1,5 

Литературное чтение на 

родном  языке (русском) - 0/1 0/1 0/1 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики 

 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 2 2 2 9 

 Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Предмет Краеведение/Коми язык 

(как государственный 

язык) 

 1 1 1 3 

Факультатив Мир деятельности 1    1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

Утвержденный учебный план на текущий учебный год утверждается ежегодно и 

размещается на официальном сайте учреждения 

https://uhta7school.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html. 

 

 

https://uhta7school.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

на 2021-2022 учебный год начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Направлени

е развитие 

личности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Реализация формы 

внеурочной 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

часы часы часы часы 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

 

«Подвижные игры» 

 

Курс внеурочной 

деятельности МОУ «СОШ 

№ 7» 

1 1 1 1 

Воспитательные мероприятия: 

- работа классного 

руководителя: беседы о ЗОЖ;  

инструктажи по технике 

безопасности;  

- школьные спортивные 

мероприятия и 

оздоровительные акции 

-внеурочная 

деятельность 

классных 

руководителей 

 

- внеурочная 

деятельность 

учителя физкультуры 

2 1 1 1 

Общеинтелле

ктуальное 

Воспитательные мероприятия. 

Общешкольные мероприятия, 

реализуемые 

всеми субъектами сетевого 

взаимодействия (предметные 

Недели, проекты, конкурсы, 

экскурсии, олимпиады и др.) 

Внеурочная деятельность 

учителя, 

классного руководителя, 

1 1 1 1 

Кружок  

«Юные экологи» 

Курс внеурочной 

деятельности 
1 1 1 1 

Духовно 

нравственное 

Воспитательные мероприятия. 

Общешкольные мероприятия, 

реализуемые 

всеми субъектами сетевого 

взаимодействия (уроки 

мужества, тематические часы, 

конкурсы рисунков и 

др.) 

Внеурочная деятельность 

учителя, 

классного руководителя, 

1 1 1 1 

Деятельность отряда 

«ЮИДД» 
1 1 1 1 

Социальное 

Воспитательные мероприятия. 

Общешкольные мероприятия, 

реализуемые 

всеми субъектами сетевого 

взаимодействия 

Внеурочная деятельность 

учителя, 

классного руководителя 

1 1 1 1 

«Разговор о правильном 

питании» 

Курс внеурочной 

деятельности МОУ «СОШ 

№ 7» 

1 1 1 1 

«Мир деятельности» 
Курс внеурочной 

деятельности 
- 1 1 1 

Общекультур

ное 

Воспитательные мероприятия. 

Общешкольные мероприятия, 

реализуемые 

всеми субъектами сетевого 

взаимодействия (КТД, 

экскурсии, проекты, 

акции). 

Внеурочная деятельность 

учителя, 

классного руководителя, 

деятельность 

педагога- 

организатора в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

1 1 1 1 

Итого обеспечивает образовательное учреждение 10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности утверждается ежегодно. 
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3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

На 2022-2023 

 учебный год в МОУ «СОШ №7» 
 

1.«День знаний» - 01.09.2022 года для 1-11 классов. 

2.Начало учебного года – 01.09.2022 года  

3. Продолжительность учебного года: 

-для 1-х классов – 33 недели; 

- для 2-4 классов 34 недели; 

- для 5-8,10 классы 34 недели; 

- для 9, 11 класса 33 недели; 

4.Окончание учебного года: 

1 класс – 26.05.2023 (33 недели); 

2-10 классы – 26.05.2023 (34 недели); 

9, 11 класс – 19.05.2023 (33 недели) дата указана без учета ГИА; 

Учебный год для учащихся 9,  11 длится до завершения ГИА, сроки которой 

утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

5. Сроки и продолжительность каникул: 

-для 1-11 классов 

осенние: 29.10.2022- 06.11.2022 – 9 календарных дней; 

зимние: 30.12.2022 - 10.01.2023 – 12 календарных дней; дополнительные каникулы для 

учащихся 1 класса: 13.02.2023 – 19.02.2023 – 7 календарных дней; 

весенние: 18.03.2023 – 26.03.2023 – 9 календарных дней; 

летние: для 1-8,10 классов 27.05.2023-31.08.2023 

6. Предпраздничные дни: 22.02.2023, 07.03.2023, 08.05.2023. 

Праздничные дни: 23.02.2023, 08.03.2023, 09.05.2023. 

7. Режим занятий: 

-с 1 по 9 классы по четвертям; 

- 10, 11 класс по полугодиям. 

I четверть (8 недель- 1-9 класс): с 01.09.2022 по 28.10.2022 (42 дня). 

II четверть (7 недель – 1-9 класс): с 07.11.2022 по 29.12.2022 (39 дней). 

III четверть (9 недель-2-9 класс; 7 недель -1 класс):  

с 11.01.2023 по 12.02.2023 и с 20.02.2023 по 17.03.2023 (43 дня) для 1-х классов; 

с 11.01.2023 по 17.03.2022 (48 дней) для 2-11 классов. 

IV четверть (8 недель- 1-8 классов; 7 недель -9 классов) :  

с 27.03.2023 по 26.05.2023 (45 дней) для 1-8 классов;  

с 27.03.2023 по 19.05.2023 (40 дней) для 9 класса.  

I полугодие: (10, 11 класс -17 недель) с 01.09.2022 по 29.12.2022 (85 дней) 

II полугодие: (10 класс- 19 недель) с 11.01.2023 по 26.05.2023 (98 дней)  

II полугодие: (11 класс- 18 недель) с 11.01.2023 по 19.05.2023 (93 дня)  

 

8.Продолжительность учебной недели: 

- 1-11 классы -5 дней; 

9. Сменность занятий: 

1-11- классы: 

1 смена 

-начало занятий 1-11 класс 830 

- конец занятий 1-11 класс 1410 - 6-й урок; 1505  -7-й урок 
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10.Продолжительность уроков: 

- 1 классы  

в сентябре - октябре 3 урока по 35 минут (с динамической паузой в середине учебного дня 

не менее 40 минут); 

в ноябре – декабре 4 урока по 35 минут (с динамической паузой в середине учебного дня 

не менее 40 минут);  

в январе – мае – 4 урока и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры по 40 минут (с динамической паузой в середине учебного дня не менее 40 

минут); 

- 2-11 классы – по 45 минут. 

11. Расписание уроков с переменами: 

Для 2-11 классов 

1 урок 830- 915 

перемена 10 минут 

2 урок 925- 1010 

перемена 20 минут 

3 урок 1030- 1115 

перемена  20 минут 

4 урок 1135- 1220 

перемена 10 минут 

5урок 1230- 1315 

перемена 10 минут 

6 урок 1325- 1410 

перемена  10 минут 

7 урок 1420- 1505 

 

Для 1 классов I четверть: 

1 урок 830- 905  

перемена 20 минут 

2 урок 925- 1000 

Динамическая пауза 

3 урок 1040- 1115 

 

 

Для 1классов II четверть: 

1 урок 830- 905  

перемена 20 минут 

2 урок 925- 1000 

Динамическая пауза 

3 урок 1040- 1115 

перемена  20 минут 

4 урок 1135- 1210 

 

 

Для 1 классов III, IV четверть: 

1 урок 830- 910 

перемена 15 минут 

2 урок 925- 1005 

Динамическая пауза 

3 урок 1045- 1125 

перемена  10 минут 

4 урок 1135- 1215 

перемена 10 минут 

5 урок 1225 -1305 

 

В предпраздничные дни 22.02.2023, 07.03.2023, 08.05.2023 продолжительность уроков 

40 минут. 

Расписание уроков с переменами в предпраздничные дни: 

Для 2-11 классов  

1 урок 830- 910  

перемена 10 минут 

2 урок 920- 1000 

Перемена 20 минут 

3 урок 1020- 1100 

перемена  20 минут 

4 урок 1120- 1200 

перемена 10 минут 

5урок 1210- 1250 

перемена 10 минут 
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6 урок 1250- 1330 

 

 

Для 1классов II – IV четверть: 

1 урок 830- 905  

перемена 15 минут 

2 урок 920- 955 

Динамическая пауза 

3 урок 1035- 1110 

перемена  15 минут 

4 урок 1125- 1200 

перемена 10 минут 

5урок 1210- 1245 

 

 

11. Внеурочная деятельность: 

- начало для 1-4 классов в 1400 часов; для 5-11 классов в 1600 часов (между началом 

занятий и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 20 минут). 

- окончание в 1900 часов. 

12.Группа продленного дня для 1 классов: 

I четверть - с 1130 до 1830 часов; 

II - IV четверть - с 1230 до 1830 часов; 

13.Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Сроки проведения промежуточной аттестации по предмету «Родной язык (русский)»: 

с 19.12.2022 – 29.12.2022 для 2-4 классов; 

с 19.12.2022 -29.12.2022 для 6-11 классов. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по всем остальным предметам учебного 

плана: 

с 10.04.2023 по 23.05.2023 для 2-4 классов; 

с 10.04.2023 по 23.05.2023 для 5-10 классов; 

с 04.04.2023 по 13.05.2023 для 9, 11 класса. 

14.Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

для 9,11 класса 

- основной период с 19.05.2023 по 15.06.2023 (точные сроки утверждаются приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации). 

15.Сроки проведения военных учебных сборов учащихся (юношей) 10 класса: 

 - с 15.05.2023 по 19.05.2023 (точные сроки проведения утверждаются приказом                      

МУ «Управление образования»). 

 

 

Утвержденный Календарный учебный график на   текущий   учебный   год 

размещается на официальном сайте учреждения  

https://uhta7school.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

УРОВЕНЬ НОО* 

*утверждается ежегодно 

 

Ключевые общешкольные дела 

https://uhta7school.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html
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Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 Сентябрь  ЗД, педагог-

организатор, кл.рук. 

Мероприятия, посвященные 

Празднику Осени 

1-4 Сентябрь-октябрь педагог-организатор 

День Учителя 1-4 Октябрь  педагог-организатор, 

кл.рук 

День матери в России 1-4 Ноябрь  педагог-организатор, 

кл.рук 

Цикл мероприятий, 

посвященных Новогодним 

праздникам 

1-4 Декабрь  ЗД, педагог-

организатор, кл.рук. 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 Февраль  педагог-организатор, 

кл.рук 

День памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

1-4 Февраль  педагог-организатор, 

кл.рук 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

защитников Отечества для 

юношей 

 

1-4 

Февраль педагог-организатор, 

кл.рук 

Концерт, посвященный 

Международному дню 8 

Марта 

1-4 Март  педагог-организатор, 

кл.рук 

День Здоровья 1-4 Апрель педагог-организатор, 

кл.рук 

Мероприятия, посвященные 

Дню Космонавтики 

1-4 Апрель педагог-организатор, 

кл.рук 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

1-4 Май  педагог-организатор, 

кл.рук 

Церемонии награждения 

учащихся (по итогам года) 

1-4 Май администрация 

Праздник «Последний 

звонок» 

1-4 Май педагог-организатор, 

кл.рук 

Мероприятия в рамках Дня 

защиты детей 

1-4 Июнь  педагог-организатор, 

кл.рук 

Торжественное вручение 

аттестатов 

1-4 Июнь  Администрация 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

 «Подвижные игры» 1-4 1 Т. В. Ярошенко 

«Разговор о правильном 

питании» 

1-4 1 Педагог-организатор 

«Занимательная математика» 1-4 1 Учитель математики 
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«Юные экологи» 1-4 1 И. Г. Филимонова 

 «Говорим и пишем 

правильно» 

1-4 1 Л.Н. Катаева 

«ЮИДД» 1-4 1 А. Н. Ярусов 

 «Без права на забвение» 1-4 1 Учитель истории 

«Мир деятельности» 1-4 1 Уч.начальных классов 

«Финансовая грамотность» 1-4 1 Учитель обществознания 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выбор лидеров класса в 

школьное самоуправление, 

представляющих интересы 

класса в общешкольных 

делах и призванных 

координировать его работу с 

работой общешкольных 

органов самоуправления и 

классных руководителей; 

Выбор актива класса, 

отвечающего за различные 

направления работы. 

Работа лидеров и актива 

класса по направлениям 

деятельности 

Подведение итогов  

1-4 Постоянно Кл.рук. 

Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел; 

Осуществление функций по 

контролю за дежурством в 

классе, за организацией 

внеклассных мероприятий, 

акций и др. 

1-4 Постоянно Кл.рук. 

Профориентация   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Проведение 

профориентационных 

экскурсий на предприятия 

города 

1-4 В течение года Кл.рук. 

Организация встреч 1-4 В течение года Ответственный за 
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учащихся с представителями 

различных профессий, 

работодателями города Ухта 

профориентацию 

Профориентационные 

Классные часы 

1-4 В течение года Кл.рук. 

Проведение родительских 

собраний по 

профориентации «Выбор 

профессии – выбор 

будущего». 

1-4 В течение года Кл.рук. 

Оформление и размещение 

наглядной информации 

(стенды, буклеты, 

информационные доски) 

1-4 В течение года Ответственный за 

профориентацию 

Оформление методических 

разработок, внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

 

1-4 В течение года Ответственный за 

профориентацию 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Формирование команды, 

работа в команде по 

созданию 

1-4 сентябрь педагог-организатор, 

кл.рук., педагог-

организатор 

Издание газеты класса 1-4 Один раз в четверть педагог-организатор, 

кл.рук., педагог-

организатор 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

ЮИДД отряд 

Формирование отряда 

ЮИДД. 

1-4 сентябрь Руководитель отряда 

Участие в акциях 

«Засветись!»,  

«Спасибо водитель» 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

Участие  в конкурсах и 

соревнованиях агитбригад, в 

рейдах с инспекторами 

ГИБДД 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

Работа  по пропаганде 

соблюдения правил 

дорожного движения 

1-4 В течение года Руководитель отряда 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в библиотеку 1-4  

В течение года 

Кл.руководители 
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Экскурсии в музеи города 1-4 В течение года Кл.руководители 

Походы выходного дня, 

организуемые в классах 

классными руководителями 

и родителями школьников. 

1-4 июнь Кл.руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

Обновление информации на 

школьных стендах 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

Кл.рук. 

Размещение сменяемых 

экспозиций- творческих 

работ школьников, 

позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал, а также 

знакомящих их с работами 

друг друга; тематических 

экспозиций, фотоотчётов и 

др. 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе с учащимися. 

1-4 В течение года Клас.рук. 

Акцентирование внимания 

школьников посредством 

элементов предметно-

эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для 

воспитания ценностях 

школы, его традициях, 

правилах. 

1-4 В течение года ЗД, педагог-

организатор, кл.рук. 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

На групповом уровне 

-Проведение общешкольных 

родительских 

собраний по параллелям (с 

приглашением 

1-4 В течение года Администрация, кл. 

руководители,  

социальный педагог,  

педагог-психолог 
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специалистов) 

-Проведение классных 

родительских собраний 

Мероприятия с родителями в 

рамках 

реализации программы ВР 

классных 

руководителей (походы 

выходного дня,       день 

открытых дверей класса, 

спортивные 

мероприятия и праздники с 

привлечением 

родителей и др.) 

-Анкетирование, 

тестирование, мониторинги 

учебно-воспитательной 

направленности. 

Информация для родителей 

на официальном сайте,  

странице школы ВК и ГИС 

ЭО 

- Приглашение родителей на 

общешкольные 

праздники и мероприятия 

На индивидуальном уровне 

- Индивидуальные встречи и 

беседы с 

родителями учащихся по 

учебным и 

воспитательным вопросам 

-Индивидуальное 

консультирование c  

Целью координации 

воспитательных  

Усилий педагогов и 

родителей. 

- Работа родительского 

комитета класса 

- Индивидуальное участие 

родителей в 

конкурсах, акциях, классных 

часах иных 

мероприятиях школьного и  

классного уровней 

-Привлечение родителей в 

качестве 

наблюдателей на экзаменах 

- Участие родителей в 

заседании СП 

- Посещение семей на дому 

1-4 В течение года Администрация, кл. 

руководители,  

социальный педагог,  

педагог-психолог 
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-Работа специалистов по 

запросу родителей 

для решения ситуаций; 

-Помощь со стороны 

родителей в  подготовке и 

проведении общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности. 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные 

часы: 

-«День знаний» 

-«Личная безопасность» (в 

рамках Недели  

безопасности) 

- «Хочу быть волонтёром» 

- «Профилактика вредных 

привычек» 

Проведение бесед, 

тематических мероприятий в 

рамках образовательных 

событий: 

-«День знаний» 

-Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

-День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

-Международный день 

распространения 

грамотности 

-Международный день 

жестовых языков 

-Неделя безопасности 

дорожного движения 

-Международный день 

глухих 

Проведение плановых 

инструктажей с учащимися 

Проведение анкетирования, 

тестирования, 

мониторингов и др. 

исследований с учащимися 

(по запросу) 

Привлечение школьников к 

участию в творческих 

конкурсах. 

1-4 сентябрь Кл.рук. 
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Реализация мероприятий в 

рамках акции 

«Внимание - дети!» 

Проведение иных 

воспитательных 

мероприятий, дел, событий 

согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей. 

Привлечение школьников к 

участию в 

олимпиадном движении 

Проведение родительских 

собраний 

Тематические классные 

часы: 

- «Спешите творить добро» 

- «Мы -классный коллектив. 

Правила самоуправления» 

- «Все профессии важны» 

- «Мы за ЗОЖ» 

-По итогам четверти 

Проведение бесед, 

тематических мероприятий в 

рамках образовательных 

событий: 

-Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (ко Дню ГО РФ) 

-Международный день 

учителя 

-Всемирный день 

математики 

-Международный день 

школьных библиотек 

Организация поздравления 

учителей - ветеранов в 

рамках Дня пожилых людей 

и Дня Учителя. 

Привлечение школьников к 

участию в творческих 

конкурсах. 

Проведение иных 

воспитательных 

мероприятий, дел, событий 

согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей. 

1-4 октябрь Кл.рук. 

Тематические классные 

часы: 

- «Город-Ухта» (к Дню 

города) 

1-4 ноябрь Кл.рук. 
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- «Мама-главное слово в 

любом языке» 

Проведение бесед, 

тематических мероприятий 

рамках образовательных 

событий: 

-День народного единства 

-Международный день 

слепых 

-Международный день 

толерантности 

-Всероссийский урок 

«История самбо» 

-День матери в России 

Привлечение школьников к 

участию в творческих 

конкурсах 

Проведение иных 

воспитательных 

мероприятий, дел, событий 

согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей. 

Проведение родительских 

собраний 

Тематические классные 

часы: 

- «Навстречу друг другу» (к 

Международному дню 

инвалидов) 

- «Герои Отечества» 

- «Знай свои права» 

- «Итоги четверти» 

- «Безопасные каникулы» 

Проведение бесед, 

тематических мероприятий 

рамках 

образовательных событий: 

-Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

-День Неизвестного солдата 

-Международный день 

инвалидов 

-Международный день 

добровольца в России 

-День Героев Отечества 

-Единый урок «Права 

человека» 

-200-летие со Дня рождения 

Н.А. Некрасова 

-День Конституции РФ 

1-4 декабрь Кл.рук. 
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-165 лет со дня рождения И. 

И. Александрова 

Подготовка и проведение 

новогодних праздников в 

классах 

Привлечение школьников к 

участию в творческих 

конкурсах. 

Проведение иных 

воспитательных 

мероприятий, дел, событий 

согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей. 

Проведение родительских 

собраний 

Тематические классные 

часы: 

-«Чтобы компьютер был 

другом» 

-«Учиться -всегда 

пригодится!» 

- «Подвиг ленинградцев» 

Проведение бесед, 

тематических мероприятий 

рамках образовательных 

событий: 

-День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Привлечение школьников к 

участию в творческих 

конкурсах. 

Проведение иных 

воспитательных 

мероприятий, дел, событий 

согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей. 

1-4 январь Кл.рук. 

Тематические классные 

часы: 

1. «Как развить свой 

интеллект?» 

2. «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

3. «Культура общения» 

4.«Социальные сети» 

Проведение бесед, 

тематических мероприятий 

рамках образовательных 

событий: 

1-4 февраль Кл.рук. 
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-День российской науки 

-День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

- Международный день 

родного языка 

-День защитника Отечества 

Проведение тематических 

мероприятий классными 

руководителями в рамках 

Недели патриотизма 

Организация участия 

юношей в торжественной 

линейке, посвящённой Дню 

Защитника Отечества. 

Проведение иных 

воспитательных 

мероприятий, дел, событий 

согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей. 

Привлечение школьников к 

участию в творческих 

конкурсах 

Тематические классные 

часы: 

- «Секреты ЗОЖ» 

- «Конфликты и 

компромиссы» 

- «Берегите нашу Землю» 

- Итоги четверти. 

«Осторожно, весенний лёд!» 

(перед каникулами) 

Проведение бесед, 

тематических мероприятий 

рамках образовательных 

событий: 

-Всемирный день 

иммунитета 

-Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня ГО) 

-Международный женский 

день 

-Неделя математики 

-Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Проведение иных 

воспитательных 

1-4 март Кл.рук. 
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мероприятий, дел, событий 

согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

Проведение классных 

мероприятий к 8 марта 

Привлечение школьников  к 

участию в творческих 

конкурсах 

Проведение родительских 

собраний 

Тематические классные 

часы: 

-«Скажи «нет!» вредным 

привычкам» 

- «Покоритель космоса» 

- «День местного 

самоуправления. Из истории 

праздника» 

- «Осторожно-пожар!» 

Проведение бесед, 

тематических мероприятий 

рамках образовательных 

событий: 

-День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-

это мы» 

-День местного 

самоуправления 

-Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

Проведение иных 

воспитательных 

мероприятий, дел, событий 

согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

1-4 апрель Кл.рук. 
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Проведение бесед, 

тематических мероприятий и 

др. в рамках памятных дат: 

Привлечение школьников к 

участию в общешкольном 

Дне здоровья (в рамках 

Всемирного дня здоровья) 

Привлечение школьников к 

участию в творческих 

конкурсах, акциях (в рамках 

Весенней недели добра) 

Тематические классные 

часы: 

- Тематический кл. час, 

посвящённый Дню Победы 

- Тематический кл. час, 

посвящённый Дню семьи 

- Государственные символы 

России. Флаг. 

Проведение бесед, 

тематических мероприятий 

рамках образовательных 

событий: 

- День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. 

- Международный день 

семьи 

-День государственного 

флага РФ 

-День славянской 

письменности и культуры 

Проведение иных 

воспитательных 

мероприятий, дел, событий 

согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

Организация школьников для 

участия в 

мероприятиях, посвящённых 

77-годовщине Великой 

Победы. 

Привлечение школьников к 

участию в творческих 

конкурсах, акциях 

Проведение итоговых 

родительских собраний 

Подготовка учащихся к 

Празднику «Последний 

1-4 май Кл.рук. 
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звонок» 

Тематические классные 

часы: 

Итоговый классный час 

«Безопасные каникулы" 

Проведение бесед, 

тематических мероприятий 

рамках образовательных 

событий: 

-Международный день 

защиты детей 

Проведение иных 

воспитательных 

мероприятий, дел, событий 

согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

Походы выходного дня 

1-4 июнь Кл.рук. 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Подготовка индивидуальных 

проектов с 

учащимися 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Подготовка к участию в 

олимпиадах, 

конкурсах разных уровней 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с представителями 

различных предприятий и 

структур по вопросам 

безопасности 

1-4 

В течение года Кл.рук. 

Социальный педагог 

Проведение 

профилактических бесед 

представителями ОГИБДД 

1-4 

В течение года Социальный педагог 

Посещение учащимися 

предприятий, с целью 

знакомства с особенностями 

деятельности структур по 

вопросам безопасности. 

1-4 

В течение года Кл.рук. 

Выходы учащихся на 

тематические экскурсии 

(посещение Пожарной части 

пгт. Шудаяг) 

1-4 

В течение года Кл.рук. 

Участие  во Всероссийских 1-4 В течение года Кл.рук. 
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тематических 

уроках, викторинах, 

конкурсах, акциях по теме: 

«Безопасность» 

Участие в этапах 

Всероссийской 

олимпиады школьников по 

ОБЖ 

1-4 

В течение года Кл.рук. 

Организация тематических 

выставок рисунков, 

подготовка презентаций, 

видеофильмов, оформление 

стендов по теме 

«Безопасность» 

1-4 

В течение года Учитель ИЗО, 

педагог-организатор 

Проведение родительских 

собраний 

по вопросам безопасности с 

приглашением 

специалистов 

1-4 

В течение года Кл.рук. 

Размещение на сайте 

информации по теме 

«Безопасность» 

1-4 

В течение года отв. за размещение 

информации на сайт 

Пропаганда здорового образа 

жизни 
1-4 

В течение года Кл.рук, педагог-

организатор 

Тематический кл.час 

«Правила безопасности» 
1-4 

02.09.2021 Клас.рук. 

Безопасный маршрут ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ 
1-4 

02.09.2021 Клас.рук. 

Классный час приуроченный 

к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 

03.09.2021  

Клас. рук. 

Проведение инструктажа, 

объектовой тренировки по 

эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

1-4 

06.09.2021 Отв. за пожарную 

безопасность, кл.рук. 

Тематическая беседа с 

учащимися «Польза и вред 

Интернета» (в рамках Дня 

Интернета в России)  

1-4 

30.09.2021 Кл.рук. 

Тематическая беседа 

«Правила пользования 

электробытовыми 

приборами» 

1-4 

октябрь Кл.рук. 

«Безопасная дорога». Беседа 

с инспектором ОГИБДД 

ОМВД России по г. Ухте, в 

рамках акции «Внимание 

дети!» 

1-4 

октябрь Кл.рук. 

Участие в онлайн уроках по 

ФГ 
1-4 

октябрь Кл.рук. 
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Тематический классный час 

«Специалисты, 

обеспечивающие 

безопасность» (в рамках Дня 

специалиста по безопасности 

в России) 

1-4 

12.11.2021 Кл.рук 

Классный час: «Осторожно 

тонкий лед!» по правилам 

безопасного поведения 

вблизи водоемов в период 

ледостава 

1-4 

ноябрь Кл.рук 

Акция приуроченная к Дню 

памяти жертв ДТП 
1-4 

21.11.2021 Руководитель отряда 

ЮИДД 

Тематическая беседа 

«Информация должна быть 

безопасной» (в рамках 

Международного дня защиты 

информации) 

1-4 

30.11.2021 Кл.рук 

«Личная безопасность. Как 

не стать жертвой 

преступников». Беседа с 

инспектором ОпДН ОМВД 

России по г. Ухте. 

1-4 

ноябрь Социальный педагог 

Классный час «Коррупции 

нет!» (приурочен к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией) 

1-4 

09.12.2021 Кл.рук. 

Участие в онлайн-уроках по 

ФГ 
1-4 

декабрь Кл. рук. 

«Правила пожарной 

безопасности в новогодние 

каникулы», «Пиротехника не 

игрушка» беседа с 

начальником Пожарной 

части пгт. Шудаяг в рамках 

акции «Встретим новый год 

без пожаров» 

1-4 

декабрь Социальный педагог, 

кл.рук 

Тематические беседы по БЖ 

(в рамках ВР 

кл.руководителей) 

1-4 

январь Кл.рук. 

Участие в онлайн-уроках по 

ФГ 
1-4 

январь Кл.рук. 

Тематическая беседа «Как 

сделать безопасным 

интернет» (в рамках 

Международного дня 

Безопасного Интернета) 

1-4 

09.02.2022 Учитель информатики 

Классный час «Финансовая 

грамотность и финансовая 

безопасность» 

1-4 

февраль Кл.рук. 
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Проведение инструктажа, 

объектовой тренировки по 

эвакуации в обнаружения 

взрывного устройства 

1-4 

февраль Отв.за безопасность, 

кл.рук. 

Просмотр видеороликов 

«Осторожно тонкий лед!» (в 

рамках реализации плана 

работы кл.руководителей) 

1-4 

март Кл. рук. 

Участие школьников в 

мероприятиях 

Всероссийской недели ФГ 

1-4 

март Кл.рук. 

Акция по раздаче памяток 

населению «Осторожно 

дети!» совместно с 

инспекторами ОГИБДД 

ОМВД России по г. 

Ухте 

1-4 

Апрель Кл.рук. 

Беседа с начальником 

Пожарной части пгт. Шудаяг 

рамках акции «Дети против 

огненных забав» 

1-4 

Апрель Кл.рук. 

Классный час, приуроченный 

к Дню памяти жертв аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

1-4 

26.04.2021 Кл. рук. 

Беседы с инспекторами 

ОпДН, ОГИБДД, 

начальником Пожарной 

части пгт. Шудаяг по 

вопросам пожарной 

безопасности, личной 

безопасности в 

криминальных ситуациях, 

безопасности на дорогах. В 

преддверии летних каникул и 

в рамках 

акций «Внимание дети!» и 

«Здравствуй лето!» 

1-4 

май ЗД. Социальный 

педагог, кл. рук. 

Классный час «Финансовая 

грамотность и личная 

финансовая безопасность – 

основа финансового 

благополучия» (в рамках 

Всероссийского урока по 

ФГ) 

1-4 

май Кл.рук 

Беседы в ДОЛ с 

инспекторами ОпДН, 

ОГИБДД, ОНДПР г. Ухты по 

вопросам пожарной 

безопасности, личной 

безопасности в 

криминальных ситуациях, 

1-4 

июнь Начальник лагеря 
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безопасности на дорогах. 

Проведение инструктажа, 

объектовой тренировки по 

эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

Проведение тематических 

мероприятий, квестов, 

викторин, конкурсов по 

вопросам безопасности 

1-4 

По отдельному 

плану 

Начальник лагеря 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

Беседа «Что такое хорошо, 

что такое плохо»   
1-4 Октябрь-ноябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители. 

Выпуск газеты, листовок, 

памяток, посвященных Дню 

борьбы с курением. 

1-4 
Ноябрь 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ, 

педагог-организатор 

Неделя правовых знаний. 

Классные часы по правовому 

воспитанию и профилактике 

правонарушений: «Права и 

обязанности подростка», 

«Отношение между 

подростком и взрослым», 

«Как мы выполняем правила 

для учащихся?» Правила 

поведения учащихся. Для 

чего они нужны?» 

1-4 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Акция «Нет табачному 

дыму!». 
1-4 Январь 

Социальный педагог, 

педагог- организатор 

Неделя пропаганды знаний о 

здоровом образе жизни. 
1-4 Ноябрь, Май 

Социальный педагог, педаг

ог-организатор, педагог-ор

ганизатор ОБЖ, классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой 

жизни» или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков». 

1-4 
В течение года 

 
Социальный педагог 

Индивидуальные и 

групповые 

профилактические беседы с 

участием специалистов 

органов социальной защиты 

и сотрудников 

правоохранительных органов 

1-4 
В течение года 

 
Социальный педагог 

Работа с одаренными детьми 

Проведение предметных 

недель 
1-4 

В течение года по 

плану 

Зам.директора  

Руководители МО 



179 

 

Классные 

руководители 

Участие в спортивных 

соревнованиях, спартакиадах 

1-4 В течение года 

Зам.директора  

Классные 

руководители 

Учитель физической 

культуры 

Участие в конкурсах, 

интеллектуальных 

соревнованиях, играх, 

конференциях разного 

уровня 

1-4 В течение года 

Зам.директора  

Руководители МО 

Классные 

руководители 

Участие в Интернет-

олимпиадах 
1-4 В течение года 

Зам.директора  

Руководители МО 

Классные 

руководители 

Регулярное пополнение 

школьного сайта/ страницы ВК 1-4 В течение года 

Зам.директора  

Руководители МО 

Отв. за сайт 

Создание условий, 

обеспечивающих тесную 

взаимосвязь учебного процесса 

с системой дополнительного 

образования через занятия в 

рамках дополнительных 

образовательных услуг 

1-4 В течение года 

Зам.директора  

Руководители МО 

Классные 

руководители 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских, 

международных конференциях 

и олимпиадах 

1-4 В течение года 

Классные 

руководители 

 

Консультации для родителей 

мотивированных детей по 

дальнейшему развитию их 

способностей 

1-4 В течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог,  

Родительские собрания 

«Мотивированные дети – 

гордость школы, семьи, 

социума» 

1-4 В течение года 

кл. руководители 

Организация консультаций 

«Готовность обучающихся к 

участию в олимпиадах 

разного уровня» 

1-4 Октябрь - ноябрь 

Классные 

руководители 

Руководители МО 

 

3.5 Система условий реализации ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы Школы является создание и  поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам  достижения личностного,  

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в Школе, реализующей основную образовательную программу 
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начального общего образования, условия: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

•обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

•учитывать особенности, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений в начальном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включаю щей : 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и  

задачам основной образовательной 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. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В МОУ «СОШ № 7» создаются и совершенствуются следующие кадровые условия: 

укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками;  

повышение уровня квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников школы;  

обеспечение непрерывности профессионального развития руководящих, 

педагогических и иных работников школы;  

совершенствование системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива.  

Деятельность педагогов на уровне основного образования регламентируется 

должностными инструкциями, разработанными на основе квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от26 августа 

2010 г. 

Кадровый потенциал начального  общего образования составляют: 

-педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

учащихся и процессом собственного профессионального развития; 

-педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов; 

педагоги дополнительного образования; 

заведующий библиотекой обеспечивает доступ учащихся к информационным 

ресурсам; 

администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начального 

уровня образования как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

Состав и квалификация педагогических кадров: 

МОУ «СОШ №7» на 100% укомплектована руководящими, педагогическими и 

иными работниками для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

С целью целенаправленного кадрового обеспечения в школе проводится 

планомерная деятельность по следующим направлениям: 

ведется перспективный анализ потребности школы в педагогических кадрах;  

при подборе и расстановке кадров учитывается уровень образования, 

квалификация, стаж, возраст, мотивация к педагогической деятельности, потребности и 

возможности, пожелания учителя;  

на основе мониторинга содержания, форм, периодичности повышения 

квалификации организуется обучение учителей и педагогических работников;  

всем учителям и педагогическим работникам во исполнение плана деятельности 

школы оказывается плановая консультативная помощь администрацией школы, 

психологом, социальным педагогом;  

все педагоги охвачены научно-методической деятельностью или на уровне всего 

коллектива, или на уровне школьных методических объединений, временных групп 

учителей, на уровне самообразования;  

в школе применяются разнообразные формы контроля профессионального роста 

учителя: традиционные посещения уроков с последующим самоанализом, творческие 

отчеты, накопление материалов в портфолио по результатам деятельности;  

в школе применяются разнообразные формы мотивации и стимулирования 

учителей, педагогических руководителей, в том числе: направление на курсы повышения 

квалификации, консультативная помощь в подготовке материалов, публикация 

материалов на школьном сайте, консультативная помощь в оформлении портфолио 

педагога, объявление благодарности, информирование общественности (педагогический 

коллектив, родители учащихся), денежное поощрение при наличии документально-

подтвержденных результатов участия (приказы Министерства образования РК, приказы 

Управления образования МО ГО «Ухта», приказы по школе). 

Всего педагогов – 10; 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации- 

1чел. 

Почетная грамота МОГО «Ухта» -4 чел. 

Кадровые условия реализации ООП ООО включают: 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

(Имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников 
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   Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно 

Хозяйственную работу 

образовательной 

организации. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессионально

е 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 36лет, 

высшее 

профессиональн

ое образование. 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей,  

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 
иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 
методов организации 

образовательных 

отношений. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательных 

отношений. 

 

2/2 Высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 
подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 
управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 
менее 5 лет. 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование; 

на данный 
момент 

получают 

второе высшее 
образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент» 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

10/1 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

высшее 

профессиональн

ое образование 

и среднее по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 
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соответствующей 

преподаваемому 

преподаваемому 

Педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры учащихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует  

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, 
разнообразную 

деятельность учащихся и 

взрослых. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы, 
без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

высшее 

профессиональн

ое образование 

в области, 

соответствующе

й профилю 

работы, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства учащихся. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

высшее 

профессиональн

ое образование 

«Образование и 

педагогика», 

стаж  работ-

34года.  

 

Педагог 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 
благополучия учащихся. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 
подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», 
стаж  работы-5 

лет 
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профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование учащихся в 

соответствии с 

образовательной 
программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность. 

 

2/2 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально
е образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональн

ое образование 

в области, 

соответствующе
й профилю 

кружка и 

секции. 

Преподаватель 
организатор 

ОБЖ 

осуществляет обучение и 
воспитание учащихся с  

учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

 

1/1 высшее 
профессионально

е образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

высшее 
профессиональн

ое образование 

и 

профессиональн

ая подготовка 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО. Стаж 

работы -23 года 
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профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессионально

е (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

образования и 
педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся. 

 Высшее или 

среднее 

профессиональн 

во образование по 

специальности«Би

блиотечно -

информационная 

деятельность». 

Высшее 

профессиональн 

во образование 

по 

специальности 

«Библиотечно -

информационна

я деятельность». 

Стаж работы - 

 

Из данных показателей таблицы следует, что уровень квалификации работников 

школы, реализующих основную образовательную программу НОО соответствует 

квалификационным характеристикам должностей работников образования. Сведения о 

педагогических работниках  
 

 
Уровень образования 

Уровень квалификационной 

категории 

высшее неполное 

высшее 

среднее 

профессио

нальное 

высшая первая 
без 

категории 

Количество учителей 

предметников  

8 - 2 2 4 2 

Административный 

персонал 

3 - - - - 3 

Педагог психолог 1 - - - - 1 

Социальный педагог 1 - -   1 

Педагог 

дополнительного 

2 - - - 2 1 
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образования 

Заведующий 

библиотекой 

1 - - - - 1 

итого 18 - - 2 4 9 

Из данных показателей таблицы следует, что 80% работников имеют высшее 

образование, 70% имеют высшую  и первую квалификационную категорию. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования 

обеспечивается перспективным графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем 

каждые три года. 100% учителей 1-4 классов прошли квалификационные курсы по 

проблемам внедрения ФГОС и постоянно повышают своѐ профессиональное мастерство 

через: 

семинары, мастер-классы и другие мероприятия; 

вебинары по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; 

дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикацию методических материалов на разных уровнях; 

проведение сетевых семинаров для учителей ОО города; 

открытые уроки. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда  

Общими критериями оценки деятельности членов педагогического коллектива 

являются: достижение учащимися личностных результатов, достижение учащимися 

метапредметных результатов, достижение учащимися предметных результатов. 

Содержание и показатели критериев оценки деятельности педагогических 

работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 

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 

Обобщенная оценка 

результатов учебной 

деятельности учащихся, вы- 

явленная в ходе различных 

мониторинговых 

исследований: итоговые 

оценки качества освоения 

основной образовательной  

программы начального  

общего образования, 

ценностные ориентации 

учащегося; индивидуальные 

личностные характеристики, 

в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и 

др., отражающих динамику 

образовательных 

достижений учащихся, в том 

Достижение 

учащимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные учащимися  

универсальных учебные действия 

(познавательные,  регулятивные  и  

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 
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Достижение 

учащимися 

предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в 

ходе изучения учебного предмета 

опыт 

специфической для данной 

предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных), а также 

активность и 

результативность их участия 

во внеурочной 

деятельности, 

образовательных, 

творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных, 

проектах, школьном 

самоуправлении, 

волонтерском движении. 

При оценке качества 

деятельности 

педагогических работников 

могут учитываться 

востребованность услуг 

учителя (в том числе 

внеурочных) у учащихся и 

родителей; использование 

учителями современных 

педагогических технологий, 

в том числе 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 

учащихся, руководству их 

проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми 

участниками 

образовательных отношений  

Кроме вышеперечисленных критериев, с целью оценки деятельности 

педагогических кадров, в школе используются следующие критерии: 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

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 учащихся, руководство их проектной деятельностью;  
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взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готовность 

работников образования к реализации ООП НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации 

Стандарта начального общего образования является система методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

Методическое сопровождение 

Одним из условий готовности Школы к введению ФГОС начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В школе создаются психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форморганизации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному уровню образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности 

педагога-психолога, направленная на создание социально-психологических условий для 



189 

 

успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного 

взаимодействия. 

Объектом психологической практики выступает обучение и психологическое 

развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия. 

Предметом  – социально-психологические  условия успешного  обучения и 

развития. 

Методом и идеологией работы школьного педагога-психолога является 

сопровождение. 

Цель – создание и внедрение модели психологического  сопровождения 

учащихся в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Задачи: 

1.Подбор методов для определения сформированности УУД у учащихся, 

разработка диагностических мероприятий. 

2.Разработка плана коррекционно-развивающих и профилактических мероприятий 

по формированию УУД у учащихся. 

3.Разработка и описание модели психологического сопровождения учащихся. 

4.Внедрение модели психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Основными направлениями работы являются: 

школьная прикладная психодиагностика; 

психокоррекционная и развивающая работа с учащимися; 

консультирование учащихся, родителей, и педагогов; 

просвещение учащихся, их родителей и педагогов; 

профилактиктическая работа с учащимися и педагогами; 

- социально-диспетчерская деятельность 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса.  

Деятельность педагога-психолога предполагает: 

осуществляемый совместно с педагогами анализ образовательной среды с точки 

зрения возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития учащихся, и 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития; 

определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

учащихся; 

разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития учащихся; 

приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы, 

дающую максимальный результат; 

критерием не могут быть реальные изменения в поведении или обучении. 

 

Содержание работы 

Одной из задач психологического сопровождения учащихся начальных классов в 

условиях введения ФГОС НОО является выявление уровня сформированности УУД: 

личностных; 

регулятивных целеполагание, планирование и прогнозирование, контроль и 

коррекция, оценка, волевая саморегуляция); 

познавательных (общеучебные логические действия и операции, постановка и 

решение проблем); 

коммуникативный (сотрудничество и кооперация, учет чужой позиции, адекватная 

передача информации, контекстная речь и постановка вопросов). 
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Психодиагностический блок 

Психодиагностические данные необходимы: 

для составления социально-психологического портрета ученика (описания его 

ученического статуса); 

для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности 

в обучении, общении и психическом самочувствии; 

для выбора средств и форм психологического сопровождения учащихся в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

 

Консультативный и просветительский блок 

психологическое просвещение учащихся ориентировано на создание условий для 

активного присвоения и использования ими социально-психологических знаний в 

процессе обучения, общения и личностного развития. Его эффективность определяется 

тем, на сколько предлагаемое знание в данный момент значимо, актуально для отдельного 

ученика или ученической группы и на сколько привлекательна или привычна для них 

выбранная психологом форма передачи знаний. 

в модели «Сопровождение» консультирование рассматривается как 

многофункциональный вид индивидуальной работы психолога с учащимися, в рамках 

которого могут  решаются следующие задачи: 

оказание помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, общении или 

психическом самочувствии; 

обучение учащихся навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и возможностей для успешного 

обучения и развития; 

оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в 

состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания. 

 

Социально-диспетчерская деятельность направлена на получение детьми, их 

родителями  и  педагогами (администрацией) социально-психологической 

помощи,выходящей за рамки функциональных обязанностей и профессиональной 

компетенции школьного практика. 

Предполагает последовательное решение следующих задач: 

определение характера стоящей проблемы и возможностей ее решения; 

поиск специалиста, способного оказать помощь; 

содействие в установлении контакта; 

подготовка необходимой сопроводительной документации; 

отслеживание результатов взаимодействия со специалистом; 

осуществление психологической поддержки. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Ежегодный объем финансирования мероприятий школы уточняется при 

формировании бюджета и государственного (муниципального) задания. При 

финансировании используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации ООП НОО в расчете на одного 

учащегося. Используется как бюджетное, так и внебюджетное финансирование, 

добровольные взносы юридических и физических лиц. 

К финансовым условиям относятся следующие: 
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обеспечение ОО возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО 
 

Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации ООП НОО в 

Объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственной 

(муниципальной) 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП 

НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

Наличие в локальных актах 

актах, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной организации, 

в том числе стимулирующих 

выплат  в соответствии с новой 

системой оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОО, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с работниками ОО, 

обеспечивающими введение 

ФГОС 

Приказ об утверждении 

Соответствующих локальных 

актов, локальные акты, 

учитывающие необходимость 

выплат стимулирующего 

характера работникам ОО, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО Дополнительные 

соглашения с работниками ОО, 

обеспечивающими введение 

ФГОС НОО 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

учащихся ОО и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в ОО 

для определения потребностей 

родителей в услугах ОО по 

формированию учебного плана 

– части формируемой 

участниками образовательных  

отношений и плана 

внеурочной деятельности ОО 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов учащихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка для 

публичного отчета Школы (1 

раз в год) 
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Использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и(или) 

юридических лиц 

 

Информационная справка для 

публичного отчета школы(1 

раз в год) 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

оплату труда работников ОО с учетом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательных отношений 

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

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

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

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательных отношений (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы ид р.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах объема средств 

на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательной организации. Фонд оплаты труда 

состоит из базовой части и стимулирующей части. Ежегодно утверждается «Положение 

об оплате труда работников школы», в котором стимулирующая часть оплаты составляет 

не менее 20% (рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда - от 

20 до 40%). В Положение об оплате труда работников определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. При определении стимулирующей части доплаты 

учитываются результаты самооценки эффективности деятельности педагога. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах Школы 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проверенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школа: 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включенной в основную образовательную программу ОО 

душевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. 
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3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база обеспечивает образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего образования и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным требованиям, что подтверждается 

лицензионными документами. 

Состояние материально-технических условий реализации ООП НОО школы 

отвечает характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений. Соответствует возрастным особенностям и 

возможностям учащихся и позволяет обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей учащихся. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО должны обеспечивать: 

возможность достижения учащимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательных отношений; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и не обходимых объемов текущего и капитального ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие материально-технических условий 

 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Возможность достижения 

учащимися установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие ОО требованиям 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

Акт приемки готовности ОО к 

учебному году, акты очередных 

и внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОО требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм. План 

мероприятий по устранению 

нарушений. 

Обеспеченность ОО 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

100% обеспеченность 

учебниками по каждому 

предмету учебного плана 
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Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Соблюдение: санитарно- 

гигиенических норм 

образовательных 

отношений; санитарно- 

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО (санитарно-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности,требован

ий охраны труда) 

Акт приемки готовности ОО к 

учебному году, акты очередных 

и внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОО требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм 



Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

№ п/п Критерии Фактическое значение  Необходимые условия/ срок реализации требований 

1. Архитектура 

здания  

Здание школы  расположено в зоне жилой 

застройки, за пределами санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов. 

Здание кирпичное. 

Учебное учреждение рассчитано для обучения  

в одну смену. Гардеробы размещены на первом 

этаже здания. Площади помещений, для 

внеурочной деятельности соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. В 

школе предусмотрен набор помещений для 

организации питания учащихся. На этаже 

размещены туалеты для мальчиков и девочек. 

Для персонала выделены отдельные санузлы.  

Ежегодное обновление оборудования и материалов в 

соответствии с возрастными запросами учащихся. 

2. Территория  Через территорию не проходят магистральные 

инженерные коммуникации городского 

назначения – водоснабжение, канализация, 

теплоснабжение, энергоснабжение. Территория 

ограждена забором, заасфальтирована. 

Территория оснащена уличными фонарями.  

Оборудована контейнерная площадка с 

мусоросборником для вывоза ТБО, она 

размещена на расстоянии не менее 25 м от входа 

на пищеблок и окон учебных классов, 

мусоросборники имеют плотно закрывающиеся 

крышки. Уровни шума на территории не 

превышают гигиенические нормативы для 

помещений жилых, общественных зданий. 

Обеспечение функционирования  и соответствия нормативам   

освещения территории постоянно. 

3. Санитарно-

эпидемилогичес

кие требования 

образовательных 

Водоснабжение, канализация, отопление,  

электроснабжение - подключено к городским  

коммуникациям. Воздушно-тепловой режим 

соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. Кабинеты 

Ежегодное  обновление  оборудования 
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отношений 

(требования к 

водоснабжению, 

канализации, 

освещению, 

воздушно-

тепловому 

режиму). 

оснащены бытовыми термометрами. 

 

 

 

 

 

4. Требования к 

санитарно-

бытовым 

условиям 

(оборудование 

гардеробов, сан. 

узлов) 

Гардеробы для учащихся оборудованы 

вешалками для одежды, обуви.  

Сан.узлы оборудованы: раковинами для мытья 

рук, унитазы с сиденьями, педальными ведрами, 

держателями для т/б, бумажных полотенец в 

наличии постоянно имеется т/бумага, бумажные 

полотенца, мыло. Обрабатываются моющими и 

дезинфицирующими средствами.   

Ежегодный косметический ремонт, соблюдение требований 

САНПиН, ежегодное обеспечение хозяйственным инвентарем.  

  Кабинеты начальных классов – 7 

ПК – 2 шт. Ноутбук – 5 шт. Проектор – 7 шт. 

Колонки – 7 шт. Экран – 6 шт. 

Интерактивная приставка – 2 шт. Интерактивная 

доска с ПО русифицированным –2 шт. 

принтер  – 1 шт. 

Электронные   образовательные   ресурсы   по 

предметам (к учебникам)- 20 шт. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно,  набор  букв,  образцы  букв, алфавит, 

прописи)- 4 шт. 

Касса букв и сочетаний -1 шт. 

Комплект таблиц к основным

 разделам грамматического   материала,   

по   русскому языку-2 

Все кабинеты оборудованы автоматизированными местами для  

учителей, включающими 

в себя ноутбуки, мультимедиа  проекторы, экраны 

для проецирования. 
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Комплект  таблиц  к  основным  разделам  по 

математике-9 

Словари  (толковый,  словообразовательный, 

фразеологический) – 4 шт. 

Портреты поэтов и писателей -1 шт. 

Политические карты мира -3 шт. Коллекция 

полезных ископаемых-2 шт. Гербарии 

культурных и дикорастущих 

растений (с учетом содержания обучения)-2 

шт. 

Лента букв -2 шт. 

Комплект таблиц «Природные зоны»-2 шт. 

Пособия для учащихся по окружающему миру – 

20 шт. 

Атлас определитель -14 шт 

Эталоны по математике – 60 шт. 

Кабинет коми языка - 1 

Ноутбук – 1 шт. Проектор – 1 шт. Колонки – 2 

шт. Экран – 1 шт. 

Классная  доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления и 

таблиц и карт -1 шт. 

Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по 

коми языку- 1 шт. 

Компьютерные словари- 1 шт. 

Игровые компьютерные программы (по коми 

языку)- 1 шт. 

Книги для чтения на коми языке- 15 шт. 

Алфавит (настенная таблица)- 1 шт. Карта 

Республики Коми - 1 шт. 

Комплект портретов писателей и  
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выдающихся деятелей культуры Республики 

Коми – 1 (23 шт.) 

 Кабинет английского языка – 1 

Ноутбук – 1 шт. Проектор – 1 шт. Колонки – 2 

шт. Экран – 1 шт. 

Аудиомагнитофон – 1шт. 

Классная  доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц – 1 шт. 

Двуязычные словари  -6 шт. Алфавит (настенная 

таблица)-1 шт. Грамматические таблицы – 3 шт. 

Портреты  зарубежных писателей  -6 шт. Набор 

цифр,  букв и знаков с магнитным креплением -

1 шт. 

Карты стран на  английском языке - 4 шт. 

Электронно – образовательные ресурсы 

к УМК -1 шт. 

Кабинет технологии-1 

ПК – 1 шт. Проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. 

Музыкальный центр-1шт. 

Видеокамера -1 шт. 

Цифровой фотоаппарат -1шт. 

Классная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

и репродукций-1шт. 

Энциклопедия по искусству -1шт. 

Книга о художниках и художественных музеях-  

1 шт. 

Словарь искусствоведческих терминов-1шт. 

Комплект таблиц по декоративно прикладному 

искусству, народным промыслам, русскому 
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костюму – 2 (16 шт.) 

Кабинет  музыки (начальных классов)- 1 

ПК – 1 шт. Проектор – 1 шт. Колонки – 2 шт. 

Экран – 1 шт. 

Электронные образовательные ресурсы по 

музыке – 6 шт. 

Кабинет ОБЖ – 1 

Ноутбук – 1 шт. Проектор – 1 шт. Колонки – 2 

шт. Экран – 1 шт. 

Видеомагнитофон-2 шт. Аудио-центр -1 шт. 

Диапроектор-1 шт. 

Классная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

-1шт. 

Электронные образовательные ресурсы по 

основным разделам ОБЖ- 15 шт. Видеофильмы 

по разделам курса ОБЖ-122 шт. 

 

 

  

Спортивный зал – 1 

Мегафон -2 шт. 

Радиомикрофон (петличный) -2 шт. Цифровая 

фотокамера -1 шт. 

Справочные пособия по разделам и темам 

программы-3 шт. 

Учебно-практическое оборудование 

для гимнастики – 19 наименов.(134 шт.) 

для легкой атлетики – 7 наименов.(46 шт.) для 

Приобретение и обновление спортивного инвентаря для занятия 

физической культурой и спортом ежедневно 
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спортивных игр – 11 наименов.(57 шт.) 

Комплекты лыж – 15 пар 

Медицинский кабинет 

Оборудованный медицинский кабинет 

соответствующий требованиям, предъявляемым 

к помещениям для медицинского персонала и 

оказания медицинских услуг. Медицинское 

обслуживание осуществляется «Ухтинской 

детской поликлиникой» согласно договора. 

кабинет мед.сестры 

процедурный кабинет 

вестибюль 

раковина с водонагревателем 

Ежегодный косметический ремонт 

Помещения для питания обучающихся 

столовая ( обеденный зал) 

кухня с  подсобными помещениями  

санузел для работников столовой 

огнетушитель- 2 шт 

100%  уровень оснащенности, обеспечивает 

возможность хранения и приготовления пищи, 

организованно горячие питание  штатными 

поварами школы. 

Ежегодный косметический ремонт 
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Библиотека –  

  Оснащена: 

Телевизор 

Компьютер в комплекте– 1шт. 

Принтер - 1 шт.  

Огнетушители порошковый и угликислотный 

библиотечный фонд  (кол-во единиц хранения 

13825экз) 

Оборудование библиотеки школы снабдить переносным 

мультимедиа проектором для проведения библиотечных уроков, 

лекториев в срок до 01.09.2016 года. Оборудование 

читательского места в помещении библиотеки ноутбуком с 

защищенным выходом в Интернет в срок до 01.09.2016 года. 

Ежегодное пополнение медиатеки школы согласно 

поступающим от педагогических работников и учащихся 

запросов. 

Материально техническая база школы 

обеспечивает образовательную деятельность, 

полностью обеспечены всем необходимым 

учебные кабинеты. Классные кабинеты 

оснащены мебелью, эстетически оформлены. В 

кабинетах классные доски освещаются 

светильниками соответствующие нормам 

СанПин. 

Соответствие требованиям к расходным 

материалам –  все виды деятельности 

обеспечены расходным материалам. 

 

  Административные помещения  

Кабинет зам. директора по УР  

Оборудован: 

Компьютер в комплекте -1 шт 

Принтер -1 шт 

Кабинет зам. директора по УВР  

Оборудован: 

Компьютер в комплекте – 2 шт 
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Фотоаппарат  

Принтер – 1шт 

 

Бухгалтерия   

Оборудован 

Компьютер в комплекте -3 щт  

Принтер – 1шт  

Многофункциональное устройство лазер –1 шт 

Кабинет директора  

Оборудован 

Компьютер в комплекте – 1 шт 

Многофункциональное устройство лазер – 1 шт 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитафон – 1 шт 

Приемная –  

Оборудован 

Многофункциональное устройство лазер – 1 шт 

Факс- 1 шт 

Компьютер в комплекте – 1 шт 

6. Требования  

пожарной 

безопасности 

По результатам акта проверки  Отделом 

надзорной деятельности г. Ухты выявлены 

нарушения требований пожарной безопасности. 

В целях обеспечения пожарной безопасности  

проводятся мероприятия: 

Издан приказ о назначении ответственного за 

пожарную безопасность 

Разработаны и утверждены инструкции по ПБ 

Разработан и утвержден план эвакуации и 

порядок оповещения людей  устанавливающие 

обязанности и действия работников  на случай 

возникновения пожара 

Организованы обучения пожарно-технического 

Акт проверки органом государственного надзора юридического 

лица от 08.12.2015 устранить в срок до 01.09.2016 года 
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минимума сотрудников 

Проводятся инструктажи по ПБ 1 раз в полгода, 

с вновь прибывшими сотрудниками проводится 

вводный инструктаж, с записями  в специальных 

журналах. 

 В достаточном количестве запасные и 

эвакуационные выходы здания подготовлены 

для экстренной эвакуации сотрудников и 

учащихся которые содержатся в надлежащем 

порядке. 

Проводятся практические тренировки по 

эвакуации сотрудников и учащихся тушению 

условного пожара. ( 2 раза в год. ) 

Здание обеспечено автоматической пожарной 

сигнализацией и системой  оповещения, с 

выводом пожарной автоматики на центральный 

пункт пожарной диспетчерской службы 

«Стрелец Мониторинг». 

Имеются первичные средства пожаротушения. 

Огнетушители проверяются 1 раз в квартал. 

Согласно графику проводятся испытания 

электроустановок 

Проведены испытания ограждений крыши и 

ступени лестниц. 

Заключены договоры с обслуживающими 

организациями. 

Имеются огнетушители ОП5  

7 Требования 

электробезопасн

ости 

Издан приказ о назначении ответственного за 

электробезопасность 

Разработаны и утверждены инструкции по 

электробезопасности 

1 группы 
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Составлены перечни должностей по 

электробезопасности 1 группы 

Разработана программа на 1 группу 

электробезопасности 

Проводятся инструктажи по ЭБ 1 раз в пол года 

с вновь прибывшими сотрудниками проводится 

вводный инструктаж с оформлением 

специальных журналах. 

Ответственный за электробезопасность  1 раз  в 

три года проходит обучение в Ростехнадзоре, 1 

раз в год сдает экзамены на 4 группу. 

Согласно графика проводится проверка 

сопротивления изоляции электросети и 

заземления  кухонного оборудования. 

Содержатся  в исправном состоянии 

электророзетки,  электровыключатели. 

Электрощитовая расположена на 1 этаже 

здания. Оборудована стальной огнестойкой 

дверью. Закрыта на замок.  В помещении на 

полу находятся диэлектрические коврики и 

диэлектрические перчатки. Оснащена 

огнетушителем. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Требования 

охраны труда 

работников 

 Изданы приказы: 

О назначении лица ответственного за 

обеспечение  охраны труда 

О создании постоянно действующей комиссии 

О проведении и обучении проверки знаний 

Разработаны и утверждены все инструкции 

Оформлены все журналы по О.Т. 

Разработаны и утверждены программы 

(первичного инструктажа,  обучении и проверки 

знаний требований О.Т., пожарной 
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безопасности, оказание доврачебной  

медицинской помощи для всех специальностей 
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3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой школы. 

Информационно образовательная среда школы представлена как комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных 

ресурсов, совокупности технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеров, иного ИКТ- оборудования, коммуникационных каналов, 

систем современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современно йинформационно- образовательной среде. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основным иэлементами  ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно- образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а так же дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое информационное оснащение образовательных отношений 

должно обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработка изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука прификсации явлений в природе и обществе , хода 

образовательной деятельности; переноса информации на цифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
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др.), 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 видеосообщений; 

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 организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудио , видео устройств для 

учебной деятельности на уроке и внеурока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями(вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных  редакторов,  клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских издательских проектов,  

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, 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 и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной  литературе, коллекция  медиа ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических текстографических и аудио, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Создание в МОУ «СОШ № 7» информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Показатели эффективного использования информационно-образовательной среды: 

Показатель Описание 

Совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (компьютеры, иное ИКТ- 

оборудование, коммуникационные 

каналы) 

Количество кабинетов информатики -1,  

- в них рабочих мест: 8+1учит 

Число персональных ЭВМ - 37 

- используются в учебных целях-8 

Число персональных ЭВМ, подключенных к 

сети Интернет-13 

 -из них используются в учебных целях -8 

Все рабочие места сотрудников обеспечены 

компьютерной техникой, некоторые имеют 

выход в Интернет скорость100МБ/с 

Обеспеченность цифровыми 

образовательными ресурсами 

Количество мультимедийных пособий-

12+диски в комплекте с УМК 

Направления использования ПК, 

установленного в учебном кабинете 

Работа со специализированными 

программами, изучаемыми в рамках учебной 

программы по информатике; 

Выход в Интернет; 

Онлайн тестирование по различным учебным 

предметам; 

Дополнительные занятия, консультации 

по интересующим вопросам для учащихся; 

Обучающие семинары для учителей школы; 

Подготовкаи проведение внеклассных 

мероприятий; 

Для создания учебного продукта группами 

Учащихся классав урочной и внеурочной 

системе. 

Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-

образовательной среде 

Совершенствуется посредством 

взаимопосещений уроков, проведения 

семинаров, педсоветов, работой  учителей в 

творческих группах. 

Оснащение информационно-

библиотечного центра, читального зала 

В библиотеке предоставлен доступ к 

электронным каталогам Центральной 

библиотеки г.Ухты. В библиотеке школы: 

1компьютер 

 Демонстрация презентаций показ видео, 

создание различных видов документов, 

проведение классных часов 

 Общая площадь библиотеки – 45,6 кв.м.;  

Общая площадь библиотеки – 45,6 кв.м.;  
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Общее количество единиц хранения- 

13825экз.: в т.ч.учебная литература 4970 экз.; 

художественная литература 8855экз.,. Диски – 

12 шт, электронные приложения к учебникам-

1635экз. 

Доля учебных изданий, рекомендованных 

федеральным органом у правления 

образованием, в библиотечном фонде (100%) 

Мониторинг и фиксация хода и 

результатов образовательных отношений 

В управлении образовательными 

отношениями используется государственная 

информационная система (ГИС) 

«Электронное образование». 

Оснащение школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) 

сети; 

Школа имеет электронную почту, 

официальный сайт, действующий в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

На каждом ПК (находящимся в свободном 

доступе учащихся) школы установлен 

контент-фильтр, запрещающий доступ к 

социальным, рекламным и прочим 

запрещенным сайтам. На каждом ПК 

установлены лицензионные программы, 

антивирус Касперского. Разработаны 

внутренние локальные акты 

регламентирующие работу в сети Интернет. 

Создание единого информационно-образовательного пространства-одна из главных 

стратегических целей деятельности коллектива МОУ «СОШ №7». 

Деятельность по информатизации образовательных отношений в школе строится 

по следующим направлениям: 

-обеспечение контроля качества образования посредством ведения электронных 

форм мониторинга, 

-автоматизация управленческой деятельности (сбор, обработка, хранение, передача, 

анализ информационных данных обо всех направлениях и результатах деятельности 

школы), 

-обеспечение совершенствования содержания образования посредством 

применения Интернет, ЭОР, ЦОР ресурсов, 

-обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного 

применения информационно-коммуникативных технологий, 

-обеспечение информационного обмена между всеми участниками 

образовательных отношений, 

-обеспечение информационной открытости деятельности школы в сети Интернет 

(собственныйсайт),  в иных средствах массовой информации, 

-повышение ИКТ–компетентности учителей, педагогических и руководящих 

работников, 

-повышение ИКТ–компетентности учащихся в урочной и внеурочной, в проектной 

и учебно-исследовательской деятельности, 

-обеспечение образовательных отношений  компьютерной техникой, 

-обеспечение лицензионными программами для компьютерной техники. 

Таким образом, весь коллектив школы включен в процесс информатизации 

образовательных отношений. 

 

Соответствие информационно-методических условий реализации ООП НОО 
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Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательных 

отношений к  информации, 

связанной  с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательных 

отношений и условиями его 

осуществления. 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательных 

отношений к любой 

информации, связанной с 

реализацией  ООП, 

планируемыми  

результатами, организацией 

образовательных отношений и 

условиями его осуществления. 

План работы школы, план 

работы с родительской 

общественностью. Протоколы 

родительских собраний, 

педагогических советов, 

совещаний, конференций. 

Публикации в СМИ. 

 Использование 

информационных ресурсов 

образовательной организации 

для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП. 

Используемые 

информационные ресурсы 

ОО: Министерство 

образования и науки РФ- 

http://mon.gov.ru/ 

Министерство образования 

Республики Коми- 

http://minobr.rkomi.ru/ 

МУ «Управление 

образованием»  МОГО 

«Ухта»: http://edu.mouhta.ru 

Официальный сайт школы , на 

котором размещены 

Документы и материалы 

,связанные с внедрением 

ФГОС НОО 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР. 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Информационная  справка 

http://mon.gov.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
http://edu.mouhta.ru/
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Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их составной  

частью, учебно-

методической литературой 

и материалами по всем 

учебным предметам ООП 

ООО. 

Обеспеченность ОО учебниками 

с электронными приложениями, 

учебно-методической 

литературой в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

электронным и 

приложениями, учебно-

методической литературой с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету 

учебного плана (обязательнго 

участия, формируемой 

участниками образовательных 

отношений). 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализации основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие ООП НОО 

Обеспечение учебно- 

методической Литературой 

и материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемых 

в школе. 

Обеспеченность учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемых в школе. 

Информацияоб 

обеспеченности учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной 

деятельности. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

замещение и сохранение материалов образовательных отношений, в том числе 

работу учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе –

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательных отношений для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся); 

взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 

с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
 

Обоснование необходимых изменений имеющихся условий соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года No2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года No373» в основную образовательную программу начального общего 

образования были внесены и утверждены изменения.  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

НОО) должна содержать 3 раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты  ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание ООП НОО и включает про-

граммы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательных  

отношений, а также механизмы реализации ООП НОО.  

В целях формирования представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

окружающей среды, редакцию названия и содержание «Программы формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни» изложить в редакции «Программа 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни».  

ООП НОО реализуется через организацию урочной деятельности. 

Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, психолого-педагогическим, материально-

техническим и иным условиям реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов основного общего образования.  

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МОУ «СОШ №7» для участников 

образовательных  отношений создается комфортно-развивающая образовательная среда: 

-обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственного развития и воспитания учащихся;  

-гарантирующая охрану и укрепление психологического и социального здоровья 

учащихся, являющаяся комфортной по отношению к учащимся и педагогическим кадрам, 

гарантирующая использование в образовательных отношениях современных 

образовательных технологий.  

Для реализации ООП НОО МОУ «СОШ №7» имеется необходимый кадровый 

потенциал: 

-педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

учащихся и процессом собственного профессионального развития;  

-школьный психолог, деятельность которых определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 
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достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  

-администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управляющие деятельностью основной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыты.  

Укомплектованность МОУ «СОШ №7» педагогическими, руководящими и иными 

кадрами составляет 100%. Все педагогические работники начальной школы прошли 

курсовую подготовку по ФГОС. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

-принятие идеологии ФГОС общего образования;  

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся;  

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях обеспечивает 

обновление содержания ООП НОО в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), с реализацией 

эффективного управления образовательной организации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательных  отношений. 

Целевые ориентиры в системе условий: 

- Нормативное и правовое обеспечение развития МОУ «СОШ №7» направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП 

НОО. 

-Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, осуществление педагогического 

мониторинга образовательных  отношений, организацию подготовки и выпуска 

публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров.  

-Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 

 

3.7. Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП на этапе реализации ФГОС 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

1. Нормативное обеспечение 

реализации ООП НОО 

1.Внесение изменений и 

дополнений в Устав школы 

по мере внесений изменений 

в законодательство 

 2.Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

май-август 

 3. Приведение должностных 

инструкций работников в 

до 01.09.2015г. 
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соответствие требованиям 

ФГОС и тарифно-

квалификационным 

характеристикам 

 4.Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательных 

отношениях в соответствии 

с ФГОС НОО 

Ежегодно (март -апрель) 

 5.Корректировка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

ОО с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса 

по мере внесений изменений 

в законодательство 

 6.Корректировка: учебного 

плана; годового 

календарного учебного 

графика; рабочих программ 

учебных предметов, курсов; 

 

май 

2016г.,2017г.,2018г.,2019г 

2.Финансовое обеспечение 

реализации ООП НОО 

1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП 

до 01.09.2015г 

 

2.Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работникам школы, в 

том числе, стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка 

и размеров  премирования 

3.Заключение  эффективных 

договоров с работниками  

школы 

3.Организационное 

обеспечение реализации 

ООПНОО 

1. Обеспечение 

координации деятельности 

субъектов образовательных 

отношений, 

организационных структур 

школы по реализации  

ФГОС НОО 

2015-2019гг 

 

 2.Реализация мониторинга 

образовательных 

потребностей учащихся и 

родителей (законных 

представителе) по 

использованию часов 

внеурочной деятельности 

постоянно (февраль) 

 3.Коррекция модели постоянно ( май- июнь) 
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психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

на уровне начального 

общего образования в 

условиях реализации  ФГОС 

4.Кадровое обеспечение 

реализации ООП НОО 

1.Анализ и коррекция 

кадрового обеспечения и 

реализации ФГОС НОО 

постоянно (май- август) 

 2.Корректировка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников по 

ФГОС НОО. Обучение 

вновь прибывших учителей 

(молодых специалистов). 

постоянно ( май) 

 3.Корректировка плана 

методической работы в 

рамках ФГОС НОО 

постоянно ( май) 

5.Информационное 

обеспечение реализации 

ООП НОО 

1.Размещение на 

официальном сайте школы 

информационных 

материалов о реализации 

ФГОС НОО 

2 раза в год (январь, май) 

 2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС НОО 

2 раза в год (январь, май) 

 3.Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО 

2 раза в год (январь, май) 

 4. Обеспечение публичной 

отчѐтности по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

май 

 5.Рекомендаций для 

педагогических работников: 

-об организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

-об организации текущей и 

итоговой аттестации 

Оценки достижения 

планируемых результатов; 

по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы учащихся; 

по организации проектной 

деятельности учащихся; по 

использованию 

педагогических технологий 

апрель 
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6.Материально-техническое 

обеспечение реализации 

ООПНОО 

1.Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

до 01.09.2015г 

 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы школы требованиям 

ФГОС 

постоянно до 1 сентября 

 3.Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

постоянно до 1 сентября 

 4.Обеспечение условий 

реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОО 

постоянно до 1 сентября 

 5.Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно до 1 сентября 

 6.Обеспечение учебниками 

и учебными пособиями, 

обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

постоянно до 1 сентября 

 7.Обеспечение 

укомплектованности 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

постоянно до 1 сентября 

 8.Наличие доступа школы к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно до 1 сентября 

 9.Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательных отношений 

к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно до 1 сентября 

3.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) ОО. Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 
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Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка 

укомплектованности 

ОО 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 

Июль-

август 

директор 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных 

Работников ОО 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

Управленческий  

аудит 

При 

приеме на 

работу 

директор 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессионально

й переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зам.директора 

Психолого-

педагогически

е условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

(знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседование Август Зам.директора 

Оценка достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий 

Финансирования 

реализации ООП 

НОО 

 

информация для 

публичного 

отчета 

в течении 

года 

директор 

проверка Информация о В течение Директор 
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обеспечения 

реализации 

обязательной части 

ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

прохождении 

программного 

материала 

года бухгалтер 

проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

Информация для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально- 

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности

; требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

Информация для 

подготовки ОО к 

приемке 

В течение 

года 

Директор  

проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Информацион 

но-

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий 

и др. 

 

информация В течении 

года 

Зав.библиотеко

й 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ 

№7» оговаривает и условия приёма учащихся в данную образовательную  организацию. 

Приём осуществляется на основе заявлений от родителей (законных представителей) 
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детей, достигших 6,5-летнего возраста, проживающих по микрорайону. На оставшиеся 

места могут быть приняты дети, проживающие в других районах города  управления 

процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: 

• кадровые, 

• психолого-педагогические, 

• финансовые, 

• материально-технические условия, 

• учебно-методическое и информационное обеспечение; 

• деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

• условий (ресурсов) учреждения. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивает 

внутренняя система оценки качества образования в учреждении. Внутренняя система 

оценки качества образования в учреждении действует в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования. 

Функционирование и деятельность внутренней СОКО строится в соответствии с 

нормативными    правовыми    актами    Российской    Федерации,   Республики    Коми, 

города   и   учреждения,   регламентирующими    реализацию процедур    контроля    и 

оценки качества образования. СОКО учреждения представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку качества условий, процессов и результатов образования. 

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в 

следующих формах: 

• информирование администрации и педагогических работников учреждения, МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (МСОКО); 

• информирование общественности предоставлением отчет об итогах 

самообследования на школьном и муниципальном уровне и других публикаций в СМИ и 

школьном сайте. 
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Методические материалы 

Приложение 1 

 

1. Сводная таблица показателей воспитательной работы /отв. педагоги 

дополнительного                                  образования, классный руководитель/  

Показатели (%) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс динамика 

1. Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых в 

классе, в ОУ 

     

2. Активное участие школьников 

класса в воспитательных 

мероприятиях, проводимых в 

классе, в ОУ 

     

3.Количество участий в конкурсах 

различных уровней 

     

4.Охват школьников в конкурсах 

различного уровня 

     

5. Рост числа победителей и 

призеров в конкурсах различного 

уровня 

     

6.Занятость школьников во 

внеурочной деятельности в 

секциях и кружках в ОУ, в УДОД, 

учреждениях культуры и ФК и 

спорта, кроме спортивно – 

оздоровительной и социальной 

направленности 

     

7. Количество правонарушений и 

преступлений среди школьников 

     

8. Посещение родительских 

собраний 

     

 

1.   детей приняли участие в конкурсах различных уровней; 

2.   из них детей – призёров; 

3. По сравнению с прошлым учебным годом произошёл рост или спад показателей? На 

сколько    ? В чём причина? (в 1 классе не заполняем). 

4. Какие кружки посещали дети при школе? 

«_ » - человек; 

«_ » - человек; 

«_ » - человек; 

«_ » - человек; 

«_ » - человек. 

5. Какие кружки посещали дети 

При клубе  , чел.    При 

библиотеке , чел.     Спорт 
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в городе , чел.     Другие 

в городе , чел.    

6. Была ли проектная деятельность с детьми? 

Предмет - проект « » 

Предмет - проект « » 

Предмет - проект « » 

Предмет - проект « » 

Вне предмета _ - проект « » 

Вне предмета _ - проект « » 

7. Было ли организовано учебное исследование? 

• Предмет - уч. иссл-е «_ » 

• Предмет - уч. исслед-е «_ » 

• Вне предмета _ - уч. исслед-е«_ » 

1. Участие родителей в жизни школы: Р/конференция - чел., %; 

Кл.РС №1 - чел., %;  Кл.РС №2 - чел., %;  Кл.РС №3 - чел., %; 

2. Сколько всего часов пропущено детьми по болезни - . 

Методики: 

1. Методика Лутошкина А.Н. по изучению уровня развития детского коллектива. 

Цель: выявить межличностные отношения в группе, коллективе. 

2. Методика В. А. Кореневской получения обратной связи «Встреча». 

Цель: изучение психологической комфортности во взаимодействии с 

педагогами и одноклассниками. 

3. Методика Жедуновой Л.Г. «Психологическая атмосфера в коллективе». 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 

4. Тест школьной тревожности Филлипса. 

Цель: выявление условия тревожности в различных сферах внутришкольных 

отношений. 

5. Мотивационная анкета Лускановой. 

Цель: определение уровня школьной мотивации и учебной активности. 

6. Карта наблюдений Д. Скотта. 

Цель: диагностика трудностей адаптации ребенка в школе. 

7. Личностный тест Р. Кеттела. 

Цель: изучение личностных черт. 

8. Социометрическая методика. 

Цель: определение статуса обучающихся в системе межличностных отношений. 

9. Уровень социализированности личности (М.И. Рожков). 

10. Уровень развития самоуправления в коллективе (М.И. Рожков). 
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Приложение 2 

2.Карта здоровья школьника 

(Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа Жизни) 

 
Мониторинговые процедуры 

1. Индекс здоровья за учебный год (отношение количества не болевших в 

течение года обучающихся к общему количеству обучающихся в образовательном 

учреждении) 

Образовательное Всего Общее Кол-во учащихся, Индекс здоровья 

учреждения, класс уч-ся в количество не болевших в  

 учр-ии (в учащихся течение года  

 классе)    

1 класс     

2 класс     

3 класс     

4 класс     

динамика     

2. Группы здоровья учащихся (%) /отв. медработник/: 

Класс Общее 

количество 

учащихся 

В них количество учащихся, имеющих группу здоровья в количестве 

(процентах): 

первую вторую третью четвёртую 

1 класс      

2 класс      

3 класс      

4 класс      

динамика      

3. Сводная таблица медицинских показателей /отв. медработник/: 

Показатели (%) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс динамика 

1. Уровень заболеваемости 

школьников (данные с табл. 

№ 1) 

     

2. Уровень сезонных 

заболеваний (с 1 ноября по 1 

апреля кол-во болевших детей 

простудными заболеваниями) 

     

3. Уровень школьного 

травматизма (сколько 

человек) 

     

4. Сводная таблица общих учебных показателей /отв. учитель ФК/ 

Показатели (%) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс динамика 

1. Рост обученности по 

предмету физической 

культуры (средний балл 

класса за год) 
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2. Повышение уровня 

физической подготовленности 

обучающихся 

(см.президентские 

состязания) 

     

5. Сводная таблица психолого–педагогических показателей /отв. педагог –психолог/ 

Показатели (%) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс динамика 

1. Уровень мотивации по 

сохранению и укреплению 

своего здоровья (выс., сред., 

низкий) 

     

2. Уровень 

психоэмоциональных 

расстройств, уровень 

тревожности (по шкале Р. 

Сирса), самооценка школьной 

ситуации (методика О. 

Кондаша) 

     

3. Уровень утомляемости 

школьников 

     

4. Уровень удовлетворенности 

родителей и обучающихся 

учебно-воспитательным 

процессом в ОУ (методики 

А.А.Андреева и Е. Н. 

Степанова) 

     

6. Сводная таблица показателей спортивно – массовой работы /отв. учитель ФК, 

педагоги дополнительного образования, классный руководитель/ 

Показатели (%) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс динамика 

1. Количество спортивно – 

массовых мероприятий, 

проводимых ОУ 

     

2. Охват школьников 

спортивно – массовыми 

мероприятиями, 

проводимыми ОУ 

     

3.Занятость школьников во 

внеурочной деятельности в 

секциях и кружках спортивно 

– оздоровительной и 

социальной направленности в 

ОУ, учреждениях ФК и 

спорта (человек/процент) 
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Приложение 3 

 
3. Методики оценивания формирования УУД Личностные УУД 

Список методик для мониторинга 

1. «Лесенка» (1- 4 класс) 

2. Анкета по оценке уровня школьной мотивации (1-4 класс) 

3. Беседа о школе (мотивация) (1 класс) 

 

Диагностические методики 

«Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. Оцениваемые УУД: личностные 

УУД, самоопределение. Возраст: 1- 4 класс. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает 

на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке 

чуть- чуть лучше, на третьей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке 

стоят самые лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую ступеньку вы сами себя 

поставите? А на какую ступеньку поставит вас ваша учительница? А на какую ступеньку 

поставит вас ваша мама, папа? 

Критерии оценивания: 1-3 ступени – низкая самооценка; 

4-7 ступени – адекватная самооценка; 

8-10 ступени – завышенная самооценка. 
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Анкета для первоклассников 

по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности. Может быть использована в работе со школьниками 1—4-х классов 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление 

смысла учебной деятельности для учащегося 

Форма: анкета. 

1. Тебе нравится в школе? 

• Нравится 

• Не очень нравится 

• Не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или 

тебе часто хочется остаться дома? 

• Иду с радостью 

• Бывает по-разному 

• Чаще всего хочется остаться дома 

3. Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем 

ученикам и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

• Не знаю точно 

• Остался бы дома 

• Пошел бы в школу 

4. Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

• Доволен 

• Бывает по-разному 

• Не доволен 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

• Хотел бы 

• Не хотел бы 

• Не знаю точно 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

• Хотел бы 

• Не хотел бы 

• Не знаю точно 

7. Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

• Часто 

• Иногда 

• Почти никогда не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

• Точно не знаю 

• Не хотел бы 

• Хотел бы 

9. Много ли у тебя друзей в классе? 

• Не очень много 

• Много 

• Почти нет 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

• Нравятся 

• Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

• Большинство не нравится 
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КЛЮЧ: 

№ вопроса Балл за 1 

ответ 

Балл за 2 

ответ 

Балл за 3 

ответ 

1 3 1 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является средней 

нормой. 

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравиться ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе.  

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие 

дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебой, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во   взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание 

которой для них невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивные реакции, 

отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно - психического 

здоровья. 
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Регулятивные УУД 

 

Список методик для мониторинга: 

1. «Рисование по точкам» (1 класс) 

2. Корректурная проба (2- 4 класс) 

3. Методика «Кодирование» (2- 4 класс) 

Диагностические методики Методика «Рисование по точкам» 

Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно 

контролировать свои действия. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 6,5 -8 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа. 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе 

специальной книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат 

неправильные треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в 

задаче № 4 - квадрат и в задаче № 5 - четырехлучевая звезда: 
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Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей 

рассаживают за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с заданием. 

Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую 

же книжечку и показывает лист с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои 

книжечки на первой странице. Посмотрите: у вас нарисовано так же, как и у меня". (Если 

кто-либо из детей открыл не ту страницу, экспериментатор поправляет его.) 

Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: 

"Видите, здесь были точки, которые соединили так, что получился этот рисунок (следует 

указание на стороны треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" 

экспериментатором не произносятся). Рядом нарисованы другие точки (следует указание 

на точки, изображенные справа от образца). Вы сами соедините эти точки линиями так, 

чтобы получился точно такой рисунок. Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не 

будете соединять. 

Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив 

ответ "нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут есть красные, синие и 

зеленые. Вы должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя 

проводить линию от красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. 

Линию можно проводить только между разными точками. Все запомнили, что надо 

делать? Надо соединить точки, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (следует 

указание на образец-треугольник). Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы 

проведете линию неправильно, скажите, я сотру ее резинкой, она не будет считаться. 
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Когда сделаете этот рисунок, переверните страницу. Там будут другие точки и другой 

рисунок, вы будете рисовать его". 

По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. 

Экспериментатор по ходу выполнения задания стирает по просьбе детей неверно 

проведенные линии, следит за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет 

детей, если это требуется. 

Оценка выполнения задания. 

Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он 

выводится следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность 

воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы 

приблизительно) считается любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой 

четырехугольник, в задаче № 6 - любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут 

быть дополнены до вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими образец. 

Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному 

баллу за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в 

качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно 

воспроизведенным считается элемент, не включающий нарушений правила (т.е. не 

содержащий соединения одинаковых точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

1. соблюдение правила, т.е. если   оно   не   было   нарушено   в   данной   

задаче ни разу; 

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие

 от приблизительного); 

3. одновременное соблюдение  обоих требований (что возможно только в 

случае  полностью правильного решения). 

Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 

задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 

до 6, в задачах 

№ 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7. 

Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно 

воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все 

задачи решены безошибочно). 

Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении 

оценки не учитываются. 

В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число 

правильно решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не решена ни одна задача) 

до 6 (решены все 6 задач). 

Интерпретация результатов: 

33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную 

систему требований, может сознательно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита 

недостаточно, что обусловлено невысоким уровнем развития произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции 

действий, постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым. 
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Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант) 

Цель: для определения объема внимания   (по количеству   

просмотренных букв) и его концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 8- 10 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству 

просмотренных букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 

ошибок и менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и 

менее. 

Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача 

заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же 

буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

 

Пример: 
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Методика «Кодирование» 

(11 субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) Цель: выявление умения 

ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические действия 

— кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

Возраст: 7-10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить 

кодирование, поставив в соответствие определенному изображению условный символ. 

Задание предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с 

психологом). Далее предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и 

как можно быстрее. 

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число 

дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. 

Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же 

прекращает или делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение 

кодировать не сформировано. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает 

достаточно много ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне 

медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро 

понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное. 
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Познавательные УУД 

 

Методика 

«Исследование словесно-логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

 

Цель: выявление уровня развития словесно - логического мышления. 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

 

1- й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого 

— закончить предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на 

основе индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в 

кратком — 5. 

Задания 1-го субтеста 

«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части 

фразы?» 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы) 

(80% первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного 

объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла. 

Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За 

правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, 

выясняется понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го субтеста 

уточняющие вопросы не задаются. 

2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 

3. В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%). 

4. Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 

5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 

6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 

7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 

8. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

9. Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%). 

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, 

тепловоз) (100%). 

2- й субтест. Классификация, способность к обобщению 

«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо 

исключить?» При правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. 

Если ответ ошибочный, предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За правильный 

ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб 

уточняющие вопросы не задаются. 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с 

нормальным развитием дают правильный ответ). 

2. Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 

3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 4.Стол, ковер, кресло, кровать, 

табурет (90%). 5.Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 6.Курица, петух, орел, гусь, 

индюк (93%). 

4. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 

5. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 

6. Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 10.Веселый, 

быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 
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3- й субтест. Умозаключение по аналогии 

«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило 

бы к слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». За правильный 

ответ 1 балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не 

задаются. 

1. Огурец - Овощ 

Гвоздика - ? (Сорняк, роса, садик, цветок, земля) (87%) 

2. Огород - Морковь 

Сад - ? (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка) (87%) 

3. Учитель - Ученик 

Врач - ? (Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 

4. Цветок - Ваза 

Птица - ? (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост) (66%) 

5. Перчатка - Рука 

Сапог- ? (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 

6. Темный - Светлый 

Мокрый - ? (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

7. Часы - Время 

Градусник - ? (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 

8. Машина - Мотор 

Лодка- ? (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 

9. Стол - Скатерть 

Пол - ? (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 10.Стул - Деревянный 

Игла - ? (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65%) 

 

4- й субтест. Обобщение 

«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно 

назвать вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. 

Оценки аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

1. Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 

2. Метла, лопата... (43%) 

3.Лето, зима... (84%) 4.Огурец, помидор ... (97%) 5.Сирень, орешник ... (74%) 

6.Шкаф, диван ... (96%) 

7.Июнь, июль ... (95%) 

8.День, ночь... (45%) 

9. Слон, муравей ... (85%) 

10. Дерево, цветок ... (73%) 

 

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех 

субтестов, 

— 40 (100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ = X х 100% : 40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-

100% ОУ). Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). Низкий — 1-й 

уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 

2-м уровнями успешности. Для ребенка 7-8 лет низкая успешность 1-го и 2-го уровня 
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обусловлена наличием отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также 

социально-бытовой запущенностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников 

анализируется следующим образом: наивысший 4-й уровень успешности — 25—20 

баллов; нормальный уровень — 19,5-17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) — 17,5—15 

баллов; низкий (1-й уровень) — 12 баллов и ниже. 
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