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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся 

с ЗПР с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Организацией. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ Школа № 23 г. Черемхово, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 
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АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
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результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

 

  

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития представлены в разделе 1. Общие положения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 
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Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования
2
 (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий3. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

                                                           
2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 

3
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и 

специфические.  

                                                           
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
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 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
5
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 
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в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  
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адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Согласно требованиям ФГОС НОО, образовательная организация самостоятельно 

разрабатывает систему оценки образовательных достижений учащихся. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  
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Промежуточная и итоговая аттестация 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

и динамики достижения обучающимися планируемых результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования в 

связи с введением  ФГОС НОО, проводится с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

 

 Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, комплексная 

проверочная работа, переводные письменные и устные экзамены, собеседование, 

итоговый опрос, тестирование, защита творческих работ, защита проектов и другие 

формы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО приоритетными в диагностике 

становятся метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

Вводятся следующие формы контроля результатов освоения ООП: 

-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам), 

-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

-результаты учебных проектов, 

-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников и др. 

 

Порядок промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится со 2 класса по итогам учебного года.  

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Для учащихся 2-4х классов 

введена 5-и бальная система оценивания. Успешность освоения школьниками программ в 

этот период характеризуется только качественной оценкой. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
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Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 ;установить ценностные ориентиры начального образования ـ

 ;определить состав и характеристику универсальных учебных действий ـ

  выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и ـ

определить условия формирования  в образовательной деятельности ттти жизненно 

важных ситуациях. 

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО;  

2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;   

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне  начального общего образования  следующим образом:  

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   
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Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     

          

   3.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

НОО 

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир ـ

 .Владеющий основами умения учиться ـ

 .Любящий родной край и свою страну ـ

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества ـ

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и ـ

школой. 

  ,Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера ـ

 .умеющий высказать свое мнение ـ

 .Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих ـ

 

 

3.1.2.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 ,Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения ـ

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; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и ـ

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения ـ

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». 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, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
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коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; эстетических ценностей и на их 

основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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



21 

 

Изучение иностранного языка способствует развитию обще- 

учебных 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). 

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

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

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

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

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

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

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся 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: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой 

и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 

формирования позитивной само- 

оценки, 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 
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гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

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 с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения пред- 

ложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

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

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«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 совладения и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

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

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

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

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, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

широкий 

спектр 

источников 
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письменную) и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

эффективных 

способов 

решения задач 

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 универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  
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1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

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

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
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профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные 

тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по 

теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. 
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  Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой В курсе «Русский 

язык» эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

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

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических ـ

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при ـ

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

    

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
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использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 

Учитель   знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений;  

- педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.   

 

3.1.3. Характеристика личностных,  регулятивных  познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 
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- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного,научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения  по УМК  «Школа России»  
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Класс  

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 

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. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

         2класс 1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей 

родине.   

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 
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3. Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

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.  

 

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. 

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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3класс 

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, 

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, 

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 
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условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом.  

 

           

4класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию 

другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим 

народам, принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

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, 

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 
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справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде. 

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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3.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий   
Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

 

         Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной 

деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

-  коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 
 

 Классификация типовых задач 

УУД  Задачи  Задания 

 

Личностные  

 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическая ориентация 

 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на 

вопросы) 

4. Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа) 

5. Задания на норму справедливого 
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распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок» участие в 

проектах;  

¾   8.Участие  в  проектах, исследованиях; 

9.Подведение   итогов урока;  

¾   10. Творческие  задания;  

11.Зрительное, моторное, вербальное 

восприятие музыки;  

12.Мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма;  

¾   13.Самооценка события, происшествия;   

  14. Дневники достижений;   

 

Регулятивные  

 

Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, 

саморегуляция 

 

1. Выкладывание узора по образцу (устно и 

письменно) 

2. Пробы на внимание 

3. Графические диктанты 

4.Преднамеренные ошибки»;  

¾   5.Поиск информации в предложенных 

источниках;  

¾   6.Взаимоконтроль;  

¾   7.Взаимный диктант (метод М.Г. 

Булановской)  

¾    8.Диспут;  

¾   9.Заучивание материала наизусть в классе;  

¾   10.«Ищу ошибки»;  

1111.КОНОП (контрольный опрос на 

определенную проблему) 
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Познавательные

  

 

Общеучебные, 

знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

 

1. Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез). 

2. Пробы на определение количества, 

качества. 

3. Развитие поискового планирования. 

4. Приѐмы решения задач. 

« 5.Найди отличия» (можно задать их 

количество);  

¾   6. «На что похоже?»;  

¾    7.Поиск лишнего;  

¾    8. «Лабиринты»;  

¾    9. Упорядочивание;  

¾   10. «Цепочки»;  

11.  Хитроумные решения;  

¾    12.Составление схем-опор;  

¾   13.Работа с разного вида таблицами;  

¾   14.Составление и распознавание диаграмм;  

¾   15. Работа со словарями;  

16. Диспут 

 

Коммуникативн

ые  

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ). 

 

2. Задания на организацию сотрудничества 

(задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская). 

С    3. Составь задание партнеру;  

¾    4.Отзыв на работу товарища;  

¾    5.Групповая работа по составлению 

кроссворда;  

¾   6.  «Отгадай, о ком говорим»;  

¾    7.Диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи);  

8.  «Подготовь рассказ...»;  

9«Опиши устно...»;  

10.«Объясни...»; 

11.Составь  рассказ от  имени  героя; 

12. представь  себя  в  роле учителя  и  

составь задание для  класса. 

 

 

Типовые задачи для оценки сформированности  личностных универсальных 

учебных действий  

Действия самоопределения и смыслообразования  

Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). 
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Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, выявление 

мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

- положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

- проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

- отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 

положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содержание школьно-

учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении дошкольного образа жизни; 

- возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами; 

- сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание 

ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

Проба на познавательную инициативу 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  значимость 

познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие - умение задать 

вопрос.    

Метод оценивания  - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания:  

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают 

чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет 

заинтересованности в продолжении чтения сказки,  психолог задает ребенку  вопрос: «Ты 

хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания:  
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- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать 

взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и  инициативы: 

1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает,  

2  средний – ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 

дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом 

выслушивает развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 

 Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:   

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни:  

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 

интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 

смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание 

нейтральных суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 
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Рефлексивная самооценка учебной деятельности  

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной 

деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить 

на вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества хорошего 

ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки:  

адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению)  

Уровни:   

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни:  

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  самоизменения 

и саморазвития. 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса»  

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.  

Ситуация оценивания:  

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-

познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  

наиболее характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания:   
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Уровень  Критерий оценки поведения  Дополнительный 

диагностический признак  

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес  возникает лишь на 

новый материал, касающийся 

конкретных фактов, но не 

теории   

Оживляется, задает вопросы о 

новом фактическом материале, 

включается в выполнение 

задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения. 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения найти 

новые применения найденному 

способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает независимо 

от внешних требований и 

выходит за рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет  выраженное 

творческое отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить 

дополнительную информацию. 

Имеется мотивированная 

избирательность интересов. 

 Уровни:  

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного 

интереса в диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1-      отсутствие интереса, 

2-      реакция на новизну, 

3-      любопытство, 

4-      ситуативный учебный интерес, 

5-        устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6-      обобщенный учебно-познавательный интерес. 
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Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как 

высокий и уровень 6 как очень высокий.  

Опросник мотивации  

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов. 

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление 

смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  опросник. 

Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал:  1 

- отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц 

(стремление заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательная 

мотивация; 4 – учебная мотивация, 5 – широкие социальные мотивы;  6 - мотивация 

самоопределения в социальном аспекте;  7. прагматическая внешняя утилитарная 

мотивация; 8 – социальная мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательное 

отношение к школе. 

Критерии оценивания:  

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по каждой из 

шкал. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 

смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы:  

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 

перспектива самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 требования 

авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе. 

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.  

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха)  

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), 

регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности.  

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 
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Уровни: 1 -  ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную 

трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.  

Форма: фронтальный письменный опрос. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы 

опросника, включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и 

объективная сложность задачи. 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из 

шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения 

причин  неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем 

типе каузальной атрибуции.  

Уровни:  

1 – преобладание атрибуции «Везение»;  

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность»  

3 – ориентация на «Усилия».  

  

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания  

Задание на  норму справедливого распределения 

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения 

нормы справедливого распределения.  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение 

морального содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как 

основания решения моральной дилеммы. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают 

рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от 

пола исследуемого ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – 

соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - моральной дилеммы - 

зачитывается повторно. 

Текст задания:  

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по 

площадке в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице  и 

попросили ее принести вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 

игрушки,   дала  их тебе и сказала «Играйте».  

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания:   

1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого 

распределения как основания поведения (ответ на вопрос №1)  
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2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно 

выделение и вербализация (осознание)  нормы ребенком уже при ответе на вопрос 

№1).  

3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ 

на вопрос №2).  

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 

Варианты ответов на  1 вопрос: 

1  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять 

все игрушки  себе, со сверстником не делится, указывает на свои желания  (я возьму себе, 

я больше хочу играть»)   

2.  Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает 

приоритет собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, 

одну сверстнику (эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность к 

альтруистическому действию -  поделить игрушки таким образом, что одну оставляет  

себе, две отдает сверстнику. 

3б.  Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или 

альтруизме основывается на  аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более 

нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как  более 

авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм). 

4.  Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее 

реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди 

или вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило 

очередности («пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй 

поиграет»).  

Уровни осознания нормы:   

Варианты ответа на 2 вопрос: 1 -  норму не называет; 2 – называние нормы через описание 

действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с 

другими»). 

Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 

1.сталия «власть и авторитет» - указание  на власть («воспитательница накажет», «мама 

заругает», «сверстник отнимет») 

2.стадия  инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст игрушки») 

3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с 

хорошими дружат») 

4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо 

следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну») 

 

Задание на усвоение нормы взаимопомощи  

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение 

морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения 

межличностных отношений. 
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Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания:  

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она 

попросила его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

поел и сел смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама 

и папа. Мама увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало 

грустно, и он ушел в свою комнату.  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания:  

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания 

ситуации (ответ на вопрос №1)  

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4)  

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно 

выделение и вербализация  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1)  

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3)  

5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос №2)  

Уровни выделения морального содержания поступка: 

Варианты ответов на вопрос №1: 

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не знаю. 

Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.  

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет 

морального содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»); 

3 – Ребенок выделяет  моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. 

Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его 

попросила, а он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной 

просьбы мамы. 

4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и  дает ответ с указанием причины 

негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что 

нужно помогать, когда тебя просят»). 

Уровни ориентации на просоциальное поведение. 

Варианты ответов на вопрос №2: 

1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оценка 

поведения;  

2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ 

«и верно, и неверно» 
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 3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное 

поведение героя. 

Уровни развития моральных суждений:  

Варианты ответа на вопрос №3: 

1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 

2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;  

3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так не 

делают» 

4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать». 

Уровни решения моральной дилеммы: 

Варианты ответа на вопрос №4: 

1 –Нет выделения морального содержания ситуации -  нет ответа.  

2 – Отсутствует  ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена);  

возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»); 

3  – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», 

«помог бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»). 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития 

будут: 1)ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула)  как показатель 

децентрации, (учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3)уровень 

развития моральных суждений – конвенциональный уровень, 3 стадия межличностной 

конформности («пай мальчик»). 

Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы  

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006)  

Цель:  выявление  ориентации на мотивы героев решении  моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации). 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и 

намерений героев. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5-7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания:  

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором 

стояли чашки. 5 чашек разбилось.  

Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 

варенье.  Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высоко и 

он не смог до него дотянуться. Пытаясь  достать, он зацепил чашку. Чашка упала и 

разбилась.  

1. Кто из детей больше виноват?  

2. Кто заслуживает наказания? Почему?  

Критерии оценивания:   

1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2)  
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Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации): 

Ответ на вопрос №1  

1-      Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба виноваты.  

2-       Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, потому 

что разбил 5 чашек, а Петя только одну) 

3-      Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть 

варенья, виноват больше Петя»). 

Ответ на вопрос №2 

1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следует наказать обоих. («Оба 

виноваты, поступили оба плохо»).  

2. Ориентация на объективные последствия поступка.  Следует наказать Сережу («Сережа 

виноват больше, он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы поступка  

(«Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои 

желания»). Ориентация на  намерения героя. Проявление децентрации как  учета 

намерений героя рассказа. 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, 

взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания:  

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки 

она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, 

который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания:   

1.      Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2.      Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3.      Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, 

уронил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет 

только одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, 

включая намерения героя. 

2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми 

участниками («дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). 
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Координация нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход 

к координации нескольких норм. 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому - «дать ему еще, потому что он 

маленький» - норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, 

принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему 

помощь как нуждающемуся и слабому.  Децентрация на основе координации нескольких 

норм на основе операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 

Моральная дилемма   

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)  

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону 

очень хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится в 

школе, то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать 

на компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других 

людей, направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – 

«пойти домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти 

кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – 

«остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь 

найти» 

Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, 

потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  «нет, 

Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 

приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4– стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 
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по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал 

поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:            1 

балл - так делать можно,   2 балла - так делать, иногда можно,  3 балла - так делать нельзя, 

4 балла - так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы, 

мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации 

вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что 

означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. 

Если вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После 

обсуждения значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста 

детей. В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю). 

Вид социальных 

норм 

категории 

конвенциональных 

норм 

конвенциональные 

нормы 

мини-ситуации 

нарушения 

конвенциональных 

норм 

конвенциональные 

нормы 

ритуально — 

этикетные 

 культура 

внешнего 

вида, 

 поведение за 

столом, 

правила и формы 

обращения в семье 

 не почистил 

зубы; 

 пришел в 

грязной 

одежде в 

школу; 

 накрошил на 

столе; 

ушел на улицу без 

разрешения; 

организационно – 

административные 

 правила 

поведения в 

школе, 

 правила 

поведения на 

улице, 

правила поведения в 

общественных 

местах, 

 вставал без 

разрешения на 

уроке; 

 мусорил на 

улице; 

перешел дорогу в 

неположенном месте; 

моральные нормы Нормы альтруизма 

Нормы 

 норма 

помощи, 

 норма 

 не предложил 

друзьям 

помощь в 

уборке класса; 
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ответственности, 

справедливости и 

законности 

щедрости, 

норма 

ответственности за 

нанесение 

материального 

ущерба 

 не угостил 

родителей 

конфетами; 

 взял у друга 

книгу и 

порвал ее; 

  Всего в предложенной анкете было представлено: 

-       семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) 

-       семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 

16, 

четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 8, 18) 

1 балл  

Так делать можно 

2 балла 

Так делать иногда 

можно  

3 балла 

Так делать нельзя  

4 балла 

Так делать нельзя ни 

в коем случае  

 Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил (а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл (а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка) разговаривал (а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка) не угостил (а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка) намусорил (а) на улице, набросал (а) на землю фантики от 

конфет. 

12. Мальчик (девочка) взял (а) у друга (подруги) книгу и порвал (а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка) не уступил (а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил (а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка) не спросил (а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил (а) мамину вещь и спрятал (а) ее. 

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил (а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости 

для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм 

более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 
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3 — сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

конвенциональных норм более чем на 4. 

 

2. Регулятивные действия  

Выкладывание узора из кубиков  

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания 

выкладывания узора по образцу.   

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять 

контроль по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение 

осуществлять пространственный анализ и синтез.  

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет).  

Форма: индивидуальная работа  

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 

квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и  красно-

белый (по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. 

Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом.  

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий:  

Функциональный анализ направлен на оценивание  ориентировочной, контрольной и 

исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002):  

Ориентировочная часть:  

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит 

ли с образцом):   

1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный 

эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения 

действия предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении 

выполнения задания.  

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях 

развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка;  

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – 

организованная;  

размер шага ориентировки:1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками;   

предвосхищение:  

промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – 

предвосхищение есть;   

конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть;  

характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия):  

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориентировка и 

планирование.  

Исполнительная часть:  
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степень произвольности:  1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда 

адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в 

соответствие с планом.  

Контрольная часть:  

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3  - в соответствии с 

планом контроля;   

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 – 

средства  есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно;  

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый;   1- отсутствует, 2 – 

констатирующий, 3 – предвосхищающий.  

Структурный анализ основан на следующих критериях:  

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята 

неадекватно; не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации 

(интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к 

ней интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена.  

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями:  1 – нет планирования,  2 – план есть, но не 

совсем адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется:  

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 

ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 

коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, 

эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная.  

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо 

ошибочна; 2-  оценивается только достижение /недостижение результата; причины не 

всегда называются, часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, 

эпизодически – меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно.  

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 2- 

адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу.  

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры 

деятельности и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся 

для успешного выполнения действия.   

Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 

  

Цель: выявление умения находить различия в объектах.  

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения 

с установлением сходства и различий.  

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет).  

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная работа с ребенком.  

Предъявляются две сходные  картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и 

показать (назвать) различия между картинками.  

Критерии оценивания:   
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Подсчитывается  общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не 

замеченные в предъявляемом материале различия.  

           Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух 

подобных изображениях имеет следующий операциональный состав:  

- ознакомление с общей структурой анализа объекта;  

-  определение направления движения по объекту;  

- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»;  

- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном 

порядке – от «неделимых» до самых крупных.   

Уровни сформированности контроля (внимания):  

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок 

находит все различия.  

  

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.  

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;   

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет).  

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос.  

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 

(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, 

что сензитивным периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети 

уже владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели 

обобщенного характера.   

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе 

и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 

верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, 

когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, 

чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине.  

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. 

Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг 

остановился. Грчи вют гнѐзда на деревьях. На повогодней ѐлке висело много икрушек. 

Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие 

отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве 

стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня.  

Критерии оценивания:  
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Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

0—2 — высший уровень внимания, 

3—4 — средний уровень внимания, 

более 5 — низкий уровень внимания. 

  

3.Познавательные действия  

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952). 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-

однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет. 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один 

ряд (на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

Пункт 1. 

Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих 

фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. 

Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окончил 

работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих 

фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? 

Почему ты думаешь, что фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, 

как ребенок установит правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух 

рядах. Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-

однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. 

Можно в качестве исходного момента задачи использовать и неравное количество 

элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Пункт 2.  

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом так, 

чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), 

затем ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для 

яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь 

не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если 

испытуемый не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда 

несколько фишек (указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или 

задается такой вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда 

(указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

            Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 

контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… 

(далее повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если 
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ребенок не меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик 

сказал, что фишек поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой 

мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как 

думаешь? Кто из них прав?». Если испытуемый меняет свои первоначальные ответы, 

несколько подпунктов задачи повторяются. ( В этой и других задачах на сохранение 

количества используются одни и те же контраргументы, поэтому мы их специально не 

описываем). 

Критерии оценивания:  

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие  

2. сохранение дискретного множества.  

Уровни сформированности логических действий:  

1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутствует 

сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок 

отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов).  

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет 

сохранения дискретного множества.  

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть 

сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 

компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли».  

Проба на определение количества слов в предложении  

(С.Н.Карпова)  

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план  знаков и символов и предметный план. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и назвать 

их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении?  

2. Назови первое слово, второе …  

Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания:  

1. Ориентация на речевую действительность  

Уровни развития  знаково-символических действий:  

1-      Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого 

существования речевой действительности как знаково-символической. Дети дают 

неправильный ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют 

слова, перечисляя существительные-предметы. 

2-      Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично 

верный ответ, правильно называют слова, но  без предлогов и союзов. 

3-      Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, 

дифференциация знаково-символического и предметного планов. Дети дают 
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частично верный (называют все слова, пропустив или предлог или союз) или 

полностью правильный ответ. 

Методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976)  

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение); 

регулятивное действие  контроля. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет). 

Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Ситуация оценивания: ребенку предлагают 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 задание, не допуская ошибок, 

как можно быстрее. 

Критерии оценивания:  

1. количество допущенных при кодировании ошибок;  

2. 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. Операция кодирования не 

сформирована.  

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 незначительно.  

Диагностика особенностей развития поискового планирования (методика 

А.З.Зака)  

Цель: выявление  сформированности действия поискового планирования как умения 

разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические 

действия анализа, синтеза, установления аналогий.  

Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет).  

Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма.  

Далеко не всегда имеет место разработка программы действий.  

В этом случае  каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэтому  

последующие действия планируются только после выполнения предыдущих.  

Такая форма планирования квалифицируется как последовательно-частичное  

планирование. В других случаях разрабатываются и сопоставляются разные варианты 

всей последовательности требуемых действий. При этом предыдущие действия 

выполняются лишь после того, как будут намечены все последующие действия. Такая 

форма планирования квалифицируется как предварительно-целостное планирование.  

Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в 

которых для достижения результата требуется выполнить ряд действий. В этом случае 
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можно будет различить уровни развития планирования у детей в зависимости от того, 

какое количество действий (до выполнения) способен наметить ребенок. 

К такому типу относятся задачи «слон—ладья». Смысл их заключается в том, 

чтобы некоторое расположение объектов преобразовать в другое за определенное 

количество действий по определенным правилам. 

Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в 

расположение тех же цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по следующему 

правилу: любая цифра за одно действие может переместиться прямо или наискось только 

в соседнюю свободную клетку: 

В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой (ходом 

шахматной фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с перемещением в 

соседнюю свободную клетку наискось (ходом шахматной фигуры «слон») цифры «2». 

Усложнение условий планирования при решении 

таких задач связано как с увеличении числа требуемых операций, так и с возрастанием 

числа клеток и числа перемещающихся объектов. 

Групповое диагностическое исследование для определения различий в планировании у 

младших школьников строится следующим образом. 

1.  Психолог,   проводящий   диагностическое   занятие,   приходит   в   класс   с  

комплектом бланков и с чистыми листами бумаги для записи решения задач:  

на этих  листах  каждый  ребенок  пишет  свою  фамилию  и  ставит дату  

проведения занятия.  

2. Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на классной доске  

два четырех -клеточных квадрата. 

Детям    говорится:    «Сегодня    мы    будем   решать    интересные    задачи.  

Посмотрите на эти два квадрата. Каждая клетка в квадрате имеет свое  

название, которое состоит из буквы и цифры. Эта клетка (следует указать  

нижнюю левую клетку) называется А1, а эта клетка (указывается правая  

нижняя) называется Б1, а эти две клетки (верхние две клетки квадрата)  

называются А2 и Б2».  «Теперь решим такую интересную задачу. Сначала три фигурки 

— круг, треугольник и ромб — были в таких клетках», — психолог рисует указанные  

фигурки: «А потом фигурки поменяли свои места и оказались в других клетках», — 

психолог рисует фигурки в правом квадрате:  

«Нам нужно угадать, узнать, какие два действия, два перемещения сделали фигурки, 

чтобы попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, нужно знать правило: любая 

фигурка может перемещаться только в свободную соседнюю клетку прямо или 

наискось. Кто скажет, какое было первое перемещение, какая фигурка первая 

передвинулась в свободную клетку?... Правильно, первое действие сделал ромб: из клетки 

Б1 он передвинулся наискось в клетку А2. Запишем это действие, используя названия 

клеток: 

А какое будет второе действие?...  Правильно, второе действие выполнил круг. Он 

передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе действие рядом с первым: 

1) Б1 ->вА2;2)Б2-*Б1. 
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 Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в другие.  

Сейчас я раздам бланки с условиями задач, которые вы будете сегодня  

решать», — психолог раздает бланки, в каждом из которых даны 12 задач.  

«Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи №1 и  

№2. В них нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи №3 и №4  

—    в них нужно найти 3 действия. Далее в задачах №5 и №6 нужно найти 4  

действия, в задачах №7 и №8 нужно найти 5 действий, в задачах №9 и №10  

—    6 действий, в задачах №11 и №12 — 7 действий.  

Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия. Помните наше  

правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в свободную клетку.  

Подумайте,   как   перемещались   фигурки:   какая   фигурка   передвинулась  

первой, какая передвинулась второй. Потом запишите эти два действия также, как мы это 

делали на доске: сначала номер задачи, потом первое действие и второе». 

Дети решают задачу №1, психолог проходит по рядам и контролирует  

правильность записи решения.  

 «Давайте проверим теперь решение задачи №1», — психолог на доске  

рисует условие задачи № 1:  Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, 

второе   — треугольник: №1. 1) А2 —> Б1; 2) А1 —> А2. 

Теперь решайте задачу №2, — в ней тоже нужно найти 2 действия». Дети  

решают задачу, психолог контролирует работу детей. 

«Давайте проверим решение задачи №2», — психолог рисует на доске  

условие задачи:  «Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник 

переместился из клетки Б1 в В1. Запишем эти два действия: №2. 1)В1 →Б2;2)Б1→ В1. 

Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и уже без 

проверки решайте все задачи подряд: №№3, 4 и т.д., кто сколько успеет. Только помните 

правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в соседнюю свободную клетку. На 

бланке с задачами ничего писать нельзя: ни точки, ни линии. Нужно просто смотреть на 

условия задач и думать, какие перемещения сделали фигурки из одних клеток в другие». 

Последнее требование, — не касаться бланка ручкой или карандашом, — принципиально 

важно для диагностики планирования, поскольку проверяется развитие способности 

действовать «в уме», в мысленном плане, в представлении, т.е. без фиксирования 

промежуточных результатов на бумаге, например, в виде точки на клетке с той или иной 

фигуркой или проведения линий, указывающих на возможные перемещения фигурок. 

На инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста) 10-15 минут, а на 

самостоятельное решение задач №№ 3 - 12 должно быть потрачено ровно 20 минут. По 

истечении этого времени бланки и листы с ответами (кто сколько успел решить) 

собираются. 

Критерии и уровни оценки планирования:  

1. протяженность последовательности действий (количество действий), 

спланированная ребенком.  

Обработка результатов 

Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями детей, 

можно обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены правильные действия к каждой 

задаче. 
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Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому относятся задачи, 

решение которых может быть достигнуто с помощью частичного планирования, — это 

задачи №№ 1 и 2, — поскольку выбор первого действия однозначен, и его наметка и 

выполнение не связаны с наметкой и выполнением второго действия. 

Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает осуществление 

целостного планирования, это задачи № 3 - 12, поскольку выбор первого действия 

неоднозначен. Последнее означает, что правильный выбор первого действия влияет на 

возможность решить задачу за требуемое число действий, и поэтому наметку первого 

действия следует проводить одновременно с наметкой всех остальных действий. 

Уровни планирования:  

1 - успешное решение задач № 3 и №4   

2 – успешное решение  задач №5 и №6   

3 – успешное решение  задач №6 и №7   

4 – успешное решение задач  №9 и № 10  

5 – успешное решение задач № 11 и № 12  

В целом, таким образом, проведение группового диагностического занятия с 

детьми 7-10 лет позволяет выделить тех, кто обладает либо только частным 

планированием (при решении лишь двух первых задач), либо разными уровнями развития 

целостного планирования, — при успешном решении, соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 - 

6; 1 - 8; 1 - 10; 1 - 12. 

Сформированность универсального действия общего приема решения задач  (по 

А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Цель:  выявление сформированности общего приема решения залач. 

Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения 

задач; логические действия. 

Возраст: ступень начальной школы.  

Известно, что процесс решения текстовых арифметических задач имеет сложное 

психологическое строение. Он начинается с анализа условия, в котором дана 

сформулированная в задаче цель, затем выделяются существенные связи, указанные в 

условии, и создается схема решения; после этого отыскиваются операции, необходимые 

для осуществления найденной схемы, и, наконец, полученный результат сличается с 

исходным условием задачи. Достижение нужного эффекта возможно лишь при 

постоянном контроле за выполняемыми операциями. 

Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаев связаны с 

недостаточно тщательным и планомерным анализом условий, с бесконтрольным 

построением неадекватных гипотез, с неоправданным применением стереотипных 

способов решения, которые нередко подменяют полноценный поиск нужной программы. 

Причиной ошибок нередко оказывается и недостаточное внимание к сличению хода 

решения с исходными условиями задачи и лишь иногда — затруднения в вычислениях. 

Решение задачи является наиболее четко и полно выраженным интеллектуальной 

деятельностью. Внимательный анализ процесса решения задачи в различных условиях 

дает возможность описать структуру изменений этого процесса и выделить различные 

факторы, определяющие становление полноценной интеллектуальной деятельности. 
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Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметических задач 

является адекватным методом, позволяющим получить достаточно четкую информацию о 

структуре и особенностях интеллектуальной деятельности обучающихся и ее изменениях 

в ходе обучения. 

А.Р.Лурия и Л.С.Цветкова предложили известный набор задач с постепенно 

усложняющейся структурой, который дает возможность последовательного изучения 

интеллектуальных процессов обучающихся. 

1.     Наиболее элементарную группу составляют простые  задачи, в которых условие  

однозначно   определяет  алгоритм решения, типа  a + b= х или a – b= х:  

1.1.  У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих?  

1.2.   Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов 

собрала Маша?  

1.3.   В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. 

Сколько привезли в мастерскую сосновых досок?  

2.     Простые инвертированные задачи типа  a– х = a или x– a= b, существенно 

отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой:  

2.1.    У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. 

Сколько яблок он отдал?  

2.2.   На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек 

сидело на дереве?  

3.     Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, 

типа a+ (a+ b) = x  или a+ (a – b) =x:  

3.1.   У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них 

обеих?  

3.2.  У Пети 3 яблока, a y Васи — в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих?  

4.     Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное 

число последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа  

a + (a+ b) + [(a+ b) - c] = x или  x= a´b; y= 
x
/n;  z = x – y:  

4.1.   Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала 

на 5 грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья?  

4.2.   У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны зерна. 1/2 

зерна он продал. Сколько зерна осталось у фермера?  

5.     Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей 

которых остается неизвестной и должна быть получена путем специальной серии 

операций и которые включают в свой состав звено с инвертированным ходом действий, 

типа  a + b= x; x – m= y;  y– b= z:  

5.1.   Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу 

сейчас?  

6.     Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспомогательной 

операции, являющейся исходной для правильного решения задачи, типа x + y = а; nx + 

y = b или x + у + z = а; x + у - b; у + z – b:  

6.1.1.  Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 

49 рублей. Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь?  
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6.1.2.  Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов 

второго и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков?  

7.     Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с каким-либо 

хорошо упроченным стереотипом решающего, и правильное решение которых 

возможно при условии преодоления этого стереотипа:  

7.1.1.  Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим?  

7.1.2.  Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. В 

сегодняшнюю получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. 

Сколько денег у него осталось?  

7.1.3.  Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во сколько раз 

тень длиннее карандаша?  

8.     Типовые задачи, решение которых невозможно без применения какого-либо 

специального приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это задачи на 

прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на пропорциональное 

деление:  

8.1.1.  5 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег 

заплатили?  

8.1.2.  Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 таких 

кисточки стоят 24 рубля?  

8.1.3.  На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько 

книг было на каждой полке?  

8.1.4.  Пузырѐк с пробкой стоят 11 копеек. Пузырѐк на 10 копеек дороже пробки. Сколько 

стоит пузырѐк и сколько стоит пробка?  

8.1.5.  В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз больше денег, чем 

в другом. Сколько денег было в каждом кармане?  

8.1.6.  Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Первый посадил 75 

деревьев, второй — на 45 больше первого, а третий — на 65 меньше второго. Сколько 

денег получил каждый?  

9.     Усложненные типовые задачи типа [(x – a) + (x – b) + m = x]; [nx + ky = b; x – y = c]:  

9.1.1.  Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей, 

другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3 

рублей. Сколько стоит книга?  

9.1.2.  По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов 

было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Все задачи (в зависимости от уровня обучения испытуемых) предлагаются для 

устного решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи 

плана (хода) решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен 

рассказать, как он решал задачу, доказать, что полученный ответ правилен. 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной 

деятельности имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению задачи, и в каком 

виде строится у него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить 

внимание на то, как учащийся составляет план или общую схему решения задачи, как 

составление предварительного плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме 

того, важным является анализ осознания проделанного пути и коррекции допущенных 
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ошибок. Также достаточно важным является фиксация обучающей помощи при 

затруднениях уроков учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, насколько 

продуктивно взаимодействует со взрослым. 

 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по Рябинкиной)   

Цель: методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее 

решения.  

Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-

символические действия, регулятивное действие оценивания и планирования; 

сформированность учебно-познавательных мотивов (действие смыслообразования). 

Возраст: ступень начального образования (7-9 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с 

детьми. 

Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа обозначены 

буквами». Предлагаются следующие задачи. 

1.      Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков  

сделал Коля?  

2.      На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на двух  

полках?  

3.      На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4  

человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках?  

4.      На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта  

сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу?  

5.      В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух  

альбомах?  

6.      Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов  

нашла Таня?  

7.      У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок  

осталось у зайчика на обед?                                                                       

8.      На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше,  

чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах?  

9.      У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей  

поровну. Сколько тетрадей было у брата?  

10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали две 

машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже? 

4. Коммуникативные действия  

Коммуникативные действия, направленные  на учет позиции собеседника (партнера)  

интеллектуальный аспект общения)  «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997).  

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 

вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  
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Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 

например, монета и карандаш. 

Инструкция:  

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  

[Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  

левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от 

карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой 

руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А 

карандаш?» 

Критерии оценивания:   

- понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

- соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания:  

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от 

своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. 

учитывает отличия позиции другого человека. 

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997).  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Инструкция:  

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у 

Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у 

Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания:   

- понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

- координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания:  

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во 

всех трех пробах. 
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Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 

учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из 

персонажей, но не координирует разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции 

других людей и координирует их. 

 

«Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967).  

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми   

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.   

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): 

красный, желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – Настя, 

Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола 

(ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисунок 

каждого из четырех художников (четыре рамки с одинаковыми изображениями вазы с не 

закрашенными яблоками).   

Критерии оценивания:   

понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, соотнесение 

характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения наблюдателя, 

координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания:  

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки 

одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции 

художника. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных точек 

зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней 

мере на двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения 

художника.  

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной 

позиции наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует 

позиции художников. 

Методика «Кто прав?»   

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992])  

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 

очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  
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Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит 

каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?»  

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому 

языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила 

Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из 

девочек? Как им лучше поступить?»  

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить 

самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой 

выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? 

Почему?»  

Критерии оценивания:  

- понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

- ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

- понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

- учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

- учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания:  

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного 

и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м 

задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных 

точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов 

к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

собственное мнение. 

Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление 

сотрудничества (кооперацию)  

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман)  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 
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Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 

просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между 

собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую 

руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров 
на рукавичках; 
- умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 
аргументировать и т.д.;  
- взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 
друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  
- взаимопомощь по ходу рисования, 
- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 
Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя 

совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.   

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас 

будут принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. 

Действуя вместе, нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между 

собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В 

конце надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, 

красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, 

треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания:  
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-        продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 

-        умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость 

разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить 

общее решение,  

-        способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов,  

-        умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

-        взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

-        эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с 

нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к 

согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех 

общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания 

трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать 

партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где 

объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и 

желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  

ромбами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и 

зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» 

элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые 

квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения 

различных  возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных 

«прав» на обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания.    

  

Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению 

предметного содержания и условий деятельности   

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992).  

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из 
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которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй 

— действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый 

узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться 

с материалами и сложить один-два узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по 

размеру), четыре карточки с образцами узоров, экран (ширма).  

  

  

  

                                                            

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать 

это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого 

один из Вас получит карточку с образцом узора, а другой — фишки 

(квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один будет диктовать, как 

выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. Можно  задавать 

любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы 

поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо складывать узор».  

Критерии оценивания:  

- продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных узоров 

с образцами; 

- способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать - 

ориентиры действия по построению узора;  

- умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;   

- способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить 

недостающую информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и 

 соблюдением правил.   

Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое консультирование…, 2007).  
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Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому 

— карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, 

чтобы достичь дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После 

выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух 

карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку 

с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо 

нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. 

Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала 

диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто 

будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 

- способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 

ориентиры траектории дороги; 

- умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;   

- способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато 

и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 

взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через 
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которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат 

(нарисованную дорогу) с образцом.   

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий.  

 

Типовые задания в образовательной системе  УМК «Школа  России»  

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 4 

класс, упр. 273 «Мы  в  ответе  за  тех, кого  приручили». 1 класс «Подходит ли заглавие к 

тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 47. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному 

с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-вых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своѐ мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать, таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 

человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 
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личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно 

использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3.Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 

человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребѐнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия 

развития. Задания, направленные на неѐ, отмечены в учебниках, которые будут выпущены 

к началу действия стандарта, точками красного цвета «!».  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Учебник 1-го класса 

   На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он ведѐт себя неразумно? 

Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки 

как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 2-3 класса 

    Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса 

    Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Типовые задания, нацеленные   на регулятивные универсальные учебные действия  

Русский  язык  

- Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?» 

- Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

- Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 

речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи? ». 

- Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши 

глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.» 

-  Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану:  
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Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 

 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 

 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «?», 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса 

математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих 

диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них 

знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 

спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены значками  «Обсудим!» и  «Мудрая  Черепаха»  Таким образом, школьники 

учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ 

предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки, на  
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помощь  приходит «Муравьишка Вопросник» С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники 

учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А 

сравнивая полученный в беседе вывод с выводом в учебнике «Мудрой Черепашки», 

ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  После  

каждого  раздела  учебного материала есть  странички  «Проверяем себя и  оценим  свои  

достижения». 

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.2, Т.1 «Начало  истории   человечества?» 

Стр156. «Основной  закон России  и  права  человека» 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждой  теме  включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ проверки. Сформулировав проблему и определив основной 

вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 

ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой 

темы. «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 

материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий 

диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для 

проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются  работать по 

плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью 

учителя. «Сравниваем свой вывод с авторским «Мудрой  Черепахи» содержит главный 

вывод темы, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

 

Типовые задания, нацеленные  на развитие познавательных универсальных учебных 

действий  

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

    4 класс,  «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении».  

- Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике 

или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах 

…? Тебе поможет схема »;  

- Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». 

После определений простого и сложного предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая 

часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи 

этот текст по плану». 
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- Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 16, стр 15 . «Прочитай 

слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм 

иностранных слов»;  « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по 

словарю С.И. Ожегова»;  

- 3 класс, «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 

означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

2. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания на  страницах для  

любознательных. 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 
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2) Учебник 2 класса, ч. 1  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как 

ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при 

этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   

знаний.) 

На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и 

выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода 

в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

В учебниках 1-4  класс часть времени посвящена обучению детей подготовке к 

исследовательской, проектной  деятельности. Такая деятельность нацелена на 

формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 

необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания. 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия  

Русский язык  

Примеры заданий: 

4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми» 

2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые …  В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 
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6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-

ных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.) 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, 

если сделать шаг в сторону?  

В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока по данной технологии.  

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период выстроится система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне 

обучения; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 На уровне предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются, прежде всего, личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы (воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению  

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты  

(показатели 

развития)  

Основные критерии 

оценивания   

  

  

Типовые 

диагностические 

задачи  

Предшкольная 

ступень 

образования  

(6,5–7 лет)  

Типовые 

диагностические 

задачи  

Начальное 

образование   

(10,5–11 лет)  

Самоопределение  

   

Внутренняя 

позиция 

школьника  

   

положительное отношение 

к школе;   

чувство необходимости 

учения,  

предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;   

 адекватное 

содержательное 

представление о школе;  

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома;  

предпочтение социального 

способа оценки своих 

знаний – отметки 

дошкольным способам 

поощрения (сладости, 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А.  

Эльконин Д.Б.   

Венгер А.Л.)  
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подарки)   

Самооценка  

дифференцирован-

ность,  

рефлексивность  

регулятивный 

компонент  

   

Когнитивный 

компонент:  

широта диапазона оценок;  

обобщенность категорий 

оценок;  

представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика.  

Рефлексивность как   

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;   

осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;   

осознание необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» и 

хороший ученик;   

Регулятивный 

компонент  

способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием   

   Методика «10 Я» 

(Кун)  

   

   

Методика 

«Хороший 

ученик»  

   

   

   

   

   

   

   

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха  

Смыслообразование  

  

Мотивация 

учебной 

деятельности  

   

Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому;  

интерес к способу 

решения и общему 

способу действия;  

«Незавершенная 

сказка»  

«Беседа о школе»  

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.)  
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сформированность 

социальных мотивов;   

стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу;  

сформированность 

учебных мотивов  

стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений;  

установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью  

Т.А.  

Эльконин Д.Б.   

Венгер А.Л.)  

   

   

   

Опросник 

мотивации  

   

   

   

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам.  

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению  

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания  

Основные критерии 

оценивания  

Задачи для 

предшкольной 

стадии  

Задачи для 

начальной 

школы  

Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме  

Ориентировка на 

моральную норму  

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости)  

«Раздели 

игрушки»  

(норма 

справедливого 

распределения)  

После уроков  

(норма 

взаимопомощи)  

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм  

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными  

   Опросник 

Е.Кургановой  
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  Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В таблице ниже приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения.  

Диагностика сформированности целеполагания учащихся  

Уровень  Показатель 

сформированности  

Поведенческие индикаторы с 

сформированности  

 Отсутствие цели  Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования)  

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал  

 Принятие 

практической задачи  

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации  

   

   

   

Учет ребенком 

объективных последствий 

нарушения нормы.  

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы.  

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма.  

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм    

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов 

героев)  

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев)  

   

   

«Булочка»  

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

и учет принципа 

компенсации   

Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы  

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения  

Все задания  Все задания  

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы  

Уровень развития 

моральных суждений  

Все задания  Все задания  
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(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется   

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий   

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую  

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Принятие 

познавательной цели  

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи  

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения  

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую   

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней  

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа   

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей  

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы  

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия  

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

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

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни развития контроля    

Уровень  Показатель сформированности  Дополнительный 

диагностический признак  

Отсутствие 

контроля  

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок  

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 
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ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников  

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания  

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий  

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых  

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания  

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет  

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает  

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания  

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок  

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям  

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль  

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы  

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям  

Актуальный 

рефлексивный 

контроль  

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы  

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения  

Уровни развития оценки 

Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор  

 Отсутствие 

оценки  

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 
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учителя  воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи  

Адекватная 

ретроспективная 

оценка  

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия  

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников  

Неадекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия  

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи  

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий  

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом  

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия  

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения  

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента 

начального общего образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия 

с психологической службой сопровождения. Любое задание по предмету должно 

рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных 

действий (причем следует точно определить для себя какого именно?). Определение 

результативности реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является 
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учебная самостоятельность в выполнении домашней работы  количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля.  

3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект программ даѐт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
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нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

основной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Программы включают следующие разделы: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2.Содержание учебного предмета, курса; 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

3.2.2. Основное содержание учебных предметов  

3.2.2.1.Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);  

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 
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согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
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Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

сочетания чк – чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные окончания имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);  

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

безударные личные окончания глаголов;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  



92 

 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

3.2.2.2.Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 
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интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
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поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
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высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
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репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

3.2.2.3. Иностранный язык (английский язык)  

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

- диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него);  

- диалог — побуждение к действию. 2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения  

Читать:  
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- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть:  

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because.  
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомленность  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка.  

Специальные учебные умения  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);  

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

- вести словарь (словарную тетрадь);  

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;  

- делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;  

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.  

Обще учебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку.  
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании.  

3.2.2.4. Математика и информатика  

Числа и величины  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики (выражения с переменной, уравнение, используя 

буквенные выражения).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
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окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. Свойства сторон прямоугольника. Окружность, центр, радиус 

окружности.  

Применение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Геометрические формы в окружающем мире.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

3.2.2.5. Окружающий мир  

Человек и природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  
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Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
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человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
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физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.  

3.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) учащихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». В нашем образовательном учреждении выбор родителей 

определился только по 3 модулям:  

Основы православной культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы мировых религиозных культур  

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы светской этики  

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
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Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

3.2.2.7. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
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сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Пропорции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.).  
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно прикладного 

искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественнотворческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно 

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, 

акварели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

3.2.2.8. Музыка  

К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут:  

- проявлять готовность увлеченно живо впитывать музыкальные впечатления, 

воспринимать музыкальные произведения;  

- проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; знать о 

способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением)воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира 

человека;  

- решать учебные и практические задачи:  

- выявлять жанровое начало (песня, танец, марш,) как способ передачи состояний 

человека, природы, живого и неживого в окружающем мире;  

- ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония)  

- различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности;  

- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

(пении, сочинении и импровизации, художественном движении).  

К концу обучения во 2 классе учащиеся смогут: проявлять устойчивый интерес к 

музыке;  

- проявлять готовность исследовать композиторский замысел в процессе восприятия 

интонационного богатства музыкального произведения;  

- приобретать навыки слушательской культуры;  

- решать учебные и практические задачи:  

- определять жанровые признаки;  

- характеризовать интонации по эмоционально-образному строю - лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические;  

- называть запоминающиеся формы музыки;  

- определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям и 

напеть, продирижировать главные мотивы, мелодии  

- делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках ,игре на 

инструментах, пением, танцевальным движением;  

- проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной 

интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике персонажа.)  

К концу обучения в 3 классе учащиеся смогут:  

- проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание синкретики 

народного творчества;  

- решать учебные и практические задачи:  

- выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры;  

- сравнивать народную и профессиональную музыку;  

- свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть, 

завести игру, начать танец;  

- узнавать произведения, называть русских композиторов (в соответствии с программой)  

- приводить примеры использования русских классиками образцов фольклора;  
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- различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в народном 

духе; самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции.  

К концу 4 класса учащиеся смогут:  

- проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях;  

- проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые произведения, 

любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители-2-3 примера)  

- мотивировать выбор той или иной музыки;  

- ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности);  

- понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 

своей собственной музыкальной деятельности;  

- выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных 

видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от 

начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд.  

3.2.2.9. Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты  
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

3.2.2.10. Физическая культура  

Знания о физической культуре Физическая культура. Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность4.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке.  
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Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Подвижные и спортивные 

игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.  
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гимнастические палки), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

3.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из основных 

проблем современного общества. Причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

положительных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью, отсутствие патриотического воспитания, этическая и 

психолого-педагогическая неграмотность. Перед семьѐй, образовательным учреждением и 

социумом стоит задача воспитания  ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 
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Программа духовно-нравственного воспитания разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ 

от 29.12.2012г.  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учетом реализации УМК «Школа России» и 

плана воспитательной работы МОУ Школа №23 г. Черемхово.       Программа реализуется 

МОУ Школа №23 г. Черемхово  в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся и социальными партнерами школы. 

  Воспитание ориентировано на достижение определѐнного идеала, т.е. образа 

человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно - исторических 

социокультурных условиях. 

  В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована 

основная цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Она 

заключается в становлении личностных характеристик выпускника начальной 

школы.  

Это ребѐнок:  

— умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

— владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;  

— обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

— толерантный (уважающий других, не похожих на него)  

— любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

—  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

—  любящий свой край и свою Родину;  

— уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

— готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

— доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

—  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР – становление и развитие  высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях российского народа. 

 Задачи духовно – нравственного развития и воспитания  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 
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1)Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

— элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

— представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

— элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

— элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

— интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

— уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

— ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

— начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

—  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов;  

— интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение;  

— стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

—  любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

— уважение к защитникам Родины;  

— умение отвечать за свои поступки;  

— негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

— первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

— различение хороших и плохих поступков;  

— представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

— элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

— уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

— установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

— бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

— знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

— стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  
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— представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

— отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

— первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

— уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

— элементарные представления об основных профессиях;  

— ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

— элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

— первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

— умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

— умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

—  бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

— отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

— элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  

— элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

— интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

— первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

— первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

— отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

— развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

— ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

— элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

— бережное отношение к растениям и животным.  

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

— представления о душевной и физической красоте человека;  

— формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

— интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

—  интерес к занятиям художественным творчеством;  

— стремление к опрятному внешнему виду;  

— отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учѐтом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования: 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирования нравственного смысла учения; 
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 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятого в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимании других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

                   

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

— патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

— социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

— гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

— семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

— труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

— наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

— традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

— искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

— природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

— человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления, ценностные установки и ожидаемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

 

Основные 

направления 

Ценностные 

установки 

Ожидаемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю; 

служение Отечеству; 

 правовое 

государство; 

- сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 
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гражданское 

общество; 

закон и 

правопорядок; 

поликультурный 

мир; 

свобода личная и 

национальная; 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся приобретают первоначальный 

опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и 

культуры; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления 

о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание 

нравственных чувств 

нравственный 

выбор; 

жизнь и смысл 

жизни; 

справедливость 

милосердие; 

 честь; 

достоинство; 

уважение к 

родителям; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга;  

забота и 

помощь, мораль, 

честность, 

щедрость, забота 

о старших и 

младших; 

свобода совести 

и 

вероисповедания 

 толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике. 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- учащиеся знают правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

знают правила этики, культуры речи; 

- учащиеся бережно относятся к родителям, 

старшим, сверстникам, младшим; гуманное 

отношение ко всем ко всему живому; 

- учащиеся умеют: установить дружеские 

взаимоотношения в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

избегать плохих поступков; признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

- учащиеся имеют представления об 

отрицательном отношении к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач; 

- учащиеся умеют различать хорошие и 

плохие поступки. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- у учащихся сформировано уважение к 
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истине; 

 

целеустремленн

ость и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие. 

труду и творчеству старших и сверстников; 

первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- учащиеся умеют проявлять 

дисциплинированность последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; умеют соблюдать 

порядок на рабочем месте; бережно 

относятся к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; отрицательно 

относятся к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Формирование  

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- у учащихся развит интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- у  учащихся сформировано ценностное 

отношение к природе и всем формам жизни; 

бережное отношение к растениям и 

животным; 

- учащиеся имеют элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

- учащиеся имеют представления о 

душевной и физической красоте человека; 

-  у учащихся сформированы 

 эстетические идеалы, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

-  у учащихся сформирован интерес к 

чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду. 
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В таблице представлено пять направлений духовно-нравственного развития и воспитания: 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

        Все направления обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися уровня начального общего 

образования 

 

Основные направления 

духовно-нравственного 

развития 

Задачи духовно-

нравственного воспитания 

Виды и формы занятий с 

обучающимися на ступени 

начального общего 

образования 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- сформировать 

первоначальные 

представления о Конституции 

РФ, ознакомить с 

государственной символикой 

– Гербом, Флагом РФ, Гимном 

РФ, с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников; 

- сформировать преставления 

об истории и культуре 

родного края, народном 

творчестве, этнокультурных 

традициях, фольклоре; 

- развить интерес к 

деятельности общественных 

организаций патриотической 

и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

- на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, 

изучение предметов 

предусмотренных базисным 

планом, проведение классных 

часов, проведение 

мероприятий, посвященных 

государственным 

праздникам; 

 

- экскурсии, просмотры 

кинофильмов, путешествия 

по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые 

игры, фестивали, праздники; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими организациями; 
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организаций, сообществ с 

правами гражданина; 

- развить опыт 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни. 

 

 

- организация и проведение 

национально-культурных 

праздников, языковые 

стажировки; 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- сформировать 

первоначальные 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов; 

 

 

- усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса – 

овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

распознавание хороших и 

плохих поступков; 

- воспитание первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

- беседы, экскурсии, участие 

в творческой деятельности, 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки, отражающие 

культурные и духовные 

традиции народов России; 

- беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение 

поступков, поведения разных 

людей, участие в 

коллективных играх; 

 

 

 

 

- участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- сформировать 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

- экскурсии по микрорайону, 

городу (знакомство с 

различными видами труда, 

различными профессиями, 

встречи с представителями 
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детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

- сформировать уважительное 

отношение к учебному труду, 

общественно-полезной 

деятельности; 

 

- сформировать умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома. 

разных профессий; 

 

 

 

- проведение внеурочных 

мероприятий ( праздники 

труда, ярмарки, конкурсы), 

презентации учебных и 

творческих достижений, 

трудовые акции;  

- беседа, классные часы.  

Формирование  

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

- сформировать элементарные 

представления об 

этнокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики; 

- сформировать 

первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности; 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов, экскурсия, 

прогулка, туристические 

походы и путешествия; 

 

 

 

- экологические акции, 

высадка растений на 

пришкольном участке, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора и т.д. 

Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- сформировать элементарные 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, традициях 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами; 

- развить интерес к занятиям 

- экскурсии к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках по 

репродукциям; 

- участие вместе с 
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художественного творчества; 

- сформировать элементарные 

представления о стиле 

одежды; 

- развить интерес к чтению. 

родителями в проведении 

выставок, музыкальных 

вечеров, реализации 

культурно-досуговых 

программ. 

 В таблице показаны наиболее эффективные виды деятельности и формы занятий, 

необходимых для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, которые ставятся в МОУ Школа №23 г. Черемхово. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

— нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

— социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

— индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 
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— интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

— социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержании учебников УМК «Школа России» заложен значительный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое 

обеспечение и методическое сопровождение УМК «Школа России»: 

— принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы 

ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. На это направлено содержание всех учебных курсов УМК «Школа 

России»; 

— принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор учебного 

содержания и видов деятельности младших школьников, направленный на 

формирование в процессе обучения и воспитания системы ценностей личности. Эти 

ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содержания, 

развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебного предмета; 

— принцип экоадекватного характера образования предусматривает воспитание любви 

и уважения к природе как величайшей ценности, как к основе жизни людей и пр. 

поэтому одной из важнейших составляющих духовно-нравственного развития и 

воспитания в УМК «Школа России» является эколого-этическая деятельность; 

— принцип глобальной ориентации образования предусматривает учѐт в обучении и 

воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего 

современный мир и др. 

Главная концептуальная идея УМК «Школа России» – российская школа должна 

стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества – реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлѐн с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Посредством всех учебников УМК 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к нашему Отечеству и к 

своей малой родине, уважительное отношение к своему народу и ко всем народам России, 

к государственному русскому языку, объединяющему народы, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к духовным, природным и культурным 

ценностям, к государственным символам Российской Федерации. 



 

128 

 

Обучающиеся по учебникам УМК «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

осознания себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, средствами информационно-образовательной среды УМК «Школа России» 

создаются условия для развития у ребѐнка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, еѐ прошлого и настоящего, еѐ природы и 

общественной жизни, еѐ духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается каждой предметной линией с учѐтом 

специфики предметного содержания и отражает многообразие и единство национальных 

культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира. 

В этой связи важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального и многоконфессионального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур, мировоззрений. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, чтобы 

ребѐнок с первых лет обучения в школе постепенно открывал свою планету, получая 

представления о еѐ природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением урочная и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании обучающихся ценностей согласия, 

сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего 

личностного качества. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Экскурсии по школе 

Месячник по ПДД. Игровые программы.  

Классные проекты «Безопасный путь домой»  

Октябрь Праздник осени 

День пожилого человека.  
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День учителя «Сердце отдаю детям» 

День Здоровья №1 «Здоровому – все здорово!» 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пешеходы 

Весѐлые старты 

Ноябрь День народного единства 

День матери 

Месячник правового воспитания «Закон и порядок» 

Декабрь «Новогодний серпантин» 

День здоровья №2 «Восхождение на Олимп 

Профилактическое мероприятие против табакокурения 

Конкурс «Дневник – лицо ученика» 

Семейный клуб «Добрые традиции моего дома» 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

КТД «Минута Славы».  

Февраль Уроки мужества  «Прикоснись к подвигу сердцем» 

Конкурс  патриотической песни   «На привале» 

«Рыцарский турнир»  

Март Праздник мам «Примите наши поздравления»   

Праздник книги;   

Танцевальный фестиваль.  

День здоровья №3 «Сильные, ловкие, умелые» 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так);  

Месячник экологических знаний.  

Акция «Помоги школьной библиотеке» 

Май Месячник по ПДД.  

Праздник «Поклонимся великим тем годам» 

Уроки Мужества «С любовью к Отечеству»  

«Слет отличников ударников и активистов» «Звездный дождь» 

День здоровья №3 «Спорт – это красота и здоровье» 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

(система мероприятий по направлению) 

Урочная деятельность  

 

Внеурочная деятельность  

 

Внешкольная деятельность  

 

Окружающий мир.  

Литературное чтение.  

Русский язык.  

Часы общения по изучению 

символов нашего государства.  

- Клубы по интересам, 

факультативы.  

Экскурсии и походы к 

памятным местам города, 

района, области.  

- Кружки и секции по 
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- Правовое просвещение 

учащихся, изучение правил.  

- Участие в месячниках по 

патриотическому воспитанию.  

- Встречи с интересными 

людьми: города, ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, представителями 

органов правопорядка.  

- Конкурсы, концерты, 

праздники, посвящѐнные 

правовой и патриотической 

тематике.  

- Экскурсии в Уголок Боевой 

и Трудовой Славы.  

- День пожилого человека.  

- Участие в акции «Слава, вам, 

ветераны»  

- Дни Духовности и культуры 

«Сияние России», Дни 

Иркутской области.  

- День народного единства.  

интересам.  

- Просмотр фильмов, 

посещение театра.  

- Участие в социально-

значимой деятельности («Пять 

добрых дел»)  

- Встречи с интересными 

людьми, родителями-

военнослужащими.  

- Изучение семейных традиций;  

- Организация совместных 

экскурсий в музеи;  

совместные проекты.  

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

(система мероприятий по направлению) 

Урочная деятельность  

 

Внеурочная деятельность  

 

Внешкольная деятельность  

 

Литературное чтение.  

Русский язык.  

Окружающий мир 

Часы общения по 

нравственной тематике.  

Беседы.  

- Посещение театра. 

Театральные постановки.  

- Кружки и клубы по 

интересам.  

- Акции « Милосердие».  

- Праздники, конкурсы.  

- Факультативные занятия.  

- День Матери.  

- Неделя Культуры.  

- Дни Духовности и Культуры.  

- Просмотр видеофрагментов 

- Экскурсии.  

- Творческие проекты «Мой 

дом – моя крепость», «Загляни 

в семейный альбом».  

- Участие в социально-

значимых делах («Пять добрых 

дел»), проектах.  

- Акции «Милосердие».  

- Посещение художественных 

выставок.  

- Участие родителей в 

конкурсах, акциях, проводимых 

в школе;  

- Участие в художественном 
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и фильмов.  

- Коллективные творческие 

дела.  

- Ролевые игры  

оформлении классов, школы к 

праздникам и мероприятиям.  

 

 

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

(система мероприятий по направлению) 

Урочная деятельность  

 

Внеурочная деятельность  

 

Внешкольная деятельность  

 

Изобразительное 

искусство.  

Музыка.  

Литературное чтение.  

Математика.  

Русский язык.  

Технология.  

Информатика.  

Английский язык  

Физкультура.  

Факультативы, кружки.  

- Общешкольные олимпиады.  

- Интеллектуальные игры и 

марафоны, бои.  

- Игры «Умники и умницы», 

«Что? Где? Когда?».  

- Интеллектуальные 

викторины.  

- Литературные гостиные.  

- Конкурсы знатоков.  

- Часы общения по теме 

«Учись учиться».  

- Творческие конкурсы.  

- Социально – значимые 

проекты и акции.  

- Трудовые операции. 

Благоустройство школьной 

территории и памятных мест 

города.  

- Концерты, выставки 

рисунков по различным 

темам.  

- Кружки по интересам.  

- Экскурсии.  

- Встречи с интересными и 

талантливыми людьми.  

-Проекты (совместно с 

родителями).  

- Участие в НПК  

Встречи – беседы с 

интересными людьми, 

представителями разных 

профессий.  

- Акции «Чистый двор».  

- Социально-значимая 

деятельность.  

- Операция «Поздравляем от 

всей души».  

- Акция «Сто добрых дел для 

нас не предел»  

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

(система мероприятий по направлению) 

Урочная деятельность  

 

Внеурочная деятельность  

 

Внешкольная деятельность  
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Природоведение  

Изобразительное 

искусство.  

Музыка.  

Литературное чтение.  

Технология.  

- Единые часы общения, 

посвященные экологическому 

воспитанию (согласно 

экологическому календарю)  

- Конкурс проектных работ, 

посвященных экологической 

тематике конкурс эко-

проектов «Вещам – вторую 

жизнь»;  

- Конкурс фотографий 

«Елочка – зеленая иголочка»;  

- конкурс экологических 

листовок «Большой планете – 

большое будущее!»  

Экологические игры, КВН, 

клуб «Что? Где? Когда?», 

экологическая викторина 

(«Красная книга Иркутской 

области», «Озеро Байкал – 

жемчужина Сибири», 

«Правила лесного этикета»)  

Акции «Мы - за чистый 

город»  

Посещение  

- Экскурсии в лес.  

- Встречи с интересными 

людьми.  

- Участие в выставках на 

экологические темы.  

Экскурсии по заповедным 

местам Иркутской области  

- Участие родителей в 

субботниках по 

благоустройству территории;  

- Привлечение родителей для 

совместной работы во 

внеурочное время.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

(система мероприятий по направлению) 

Урочная деятельность  

 

Внеурочная деятельность  

 

Внешкольная деятельность  

 

Изобразительное искусство.  

Музыка.  

Литературное  

чтение.  

Технология.  

Конкурс поэтов и 

прозаиков.  

- Игры «Красота вокруг 

нас».  

- часы общения по темам 

«Красота в жизни человека».  

Творческие кружки и клубы 

по интересам.  

-  КТД «Минута славы» 

- Танцевальный фестиваль.  

- Выставочная деятельность 

класса.  

Посещение театра, 

концертов.  

- Экскурсии.  

- Посещение музеев.  

Встречи с интересными 

людьми.  

- Участие в выставке 

семейного творчества.  
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- Конкурсы поделок.  

- Театральные постановки, 

выступления творческих 

коллективов.  

 

 Внеурочная деятельность школьников  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, внеурочная деятельность учащихся 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

При организации внеурочной деятельности все организации, осуществляющие 

образовательную деятельность руководствуются гигиеническими требованиями к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы, учитывают возрастные 

особенности учащихся и обеспечивают баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями.  

Внеурочная деятельность основывается на родительских предпочтениях и охватывает все 

основные направления духовно-нравственного развития обучающихся школы: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Спортивно - оздоровительное  

 

«Планета здоровья» (динамические паузы, 

подвижные игры) 

«Минутки Здоровейки»   

«Уроки здоровья» 

 

Духовно-нравственное  

 

«Уроки нравственности, или что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Общеинтеллектуальное  

 

«Учимся создавать проекты» 

Клуб любителей английского языка «Окно в мир» 

Кружок «ИКТешка» 

Общекультурное  

 

Студия правильной речи «Говоруша»  

«Тайны природы» 

Мастерская «Волшебный клубок» 
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Кружок «Музыкальный калейдоскоп» 

Социальное  

 

«Пешеходная грамота» 

«Твори добро на благо людям» 

«Мастерская добрых дел» 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком 

своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ребѐнок делает выбор, свободно проявляет 

свою волю, раскрывается как личность. Внеурочная деятельность – это не механическая 

добавка к основному общему образованию, а осуществление взаимосвязи и 

преемственности общего и дополнительного образования. Она объединяет все виды 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.                                     

Слова Модели поведения 

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

знание главных нравственных правил, 

норм; 

– представления о базовых российских 

ценностях – идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, 

народов, общественных групп и убеждений 

в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от 

оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной 

речью в многообразных ситуациях 

общения, соблюдая принцип эффективного 

общения (установка на взаимодействие, 

взаимопонимание, доброжелательное 

отношение к собеседнику); 

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих 

поступков; 

– осуществление чего-то полезного для 

своей семьи, самых близких людей, в том 

числе –отказ ради них от каких-то 

собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) 

собственной чести и достоинства, своих 

друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих 

возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности; 

– уважительное отношение (в действиях) к 

старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других 
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– отрицательная оценка плохих поступков: 

грубости, несправедливости, предательства 

и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных 

ситуациях и т.д.). 

людей; 

– добровольная помощь, забота и 

поддержка по отношению к младшим, к 

людям, попавшим в трудную ситуацию, ко 

всему живому; 

– следование правилам вежливого, 

приличного поведения («волшебные слова», 

правила этикета) в школе и общественных 

местах. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

элементарные знания о законах и 

правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о 

правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе); 

– знание важнейших вех истории 

России, своего народа, представления 

об общей судьбе народов единой 

страны, о тех людях или событиях, 

которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах 

на религиозные идеалы (вера, 

мировоззрение) традиционных 

российских религий и светской 

культуры; 

осуществление чего-то полезного для 

«своих» –друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей 

страны (даже вопреки своим личным 

интересам и желаниям); 

– участие в принятии и исполнении 

коллективных решений, управляющих 

жизнью класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки 

(принятие наказания, в т.ч. самооценка 

проступков, «самонаказание»); 

– препятствование (в пределах своих 

возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению 

равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его 

проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих 

возможностей) оскорбления, высмеивания 

людей другой национальности, религии, 

убеждений, расы; 



 

136 

 

– знание о необходимости мирного 

сотрудничества народов и государств 

ради развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения 

порядка (в классе, на улице, в обществе 

в целом), несоблюдения обязанностей, 

оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеждений, 

расы, нарушения равноправия, 

терпимое отношение к гражданам 

другой национальности; 

– отрицательная оценка насилия как 

способа решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами. 

– умение вести корректный, 

доброжелательный разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, 

национальности; 

– проявление уважения (в действиях) к 

государственным символам России, 

памятникам истории и культуры, религии 

разных народов России и мира; 

– добровольное заинтересованное участие в 

общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных 

праздников); 

– самостоятельное и добровольное 

проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, 

ветеранам. 

 Формирование  ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

- начальные знания о роли 

жизни в природе, еѐ развитии 

(эволюции); 

– начальные знания о взаимосвязи живой и 

неживой природы, о том вреде, 

который наносит ей современное хозяйство 

человека, о нормах экологической этики; 

– знание о богатствах и некоторых 

памятниках, природы родного края, 

России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм 

экологической этики) действий, 

- уважение в действии к результатам труда 

других людей; 

– стремление и умение делать что-то 

полезное (вещи, услуги) своими руками; 

– умение работать в коллективе, в т.ч. над 

проектами; 

– стремление найти истину в решении 

учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, 

нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных 

видах творчества, полезной другим людям 

деятельности; 

– проявление настойчивости в работе – 
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разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого 

бережно относиться к природе. 

доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте; 

– самостоятельное заинтересованное 

изучение явлений природы, форм жизни, 

роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к 

растениям и животным; 

– добровольные природоохранные действия 

(уборка мусора после пикника, 

распределение мусора по контейнерам для 

переработки, экономия воды и 

электричества и т.д.); 

– добровольное участие в экологических 

проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

Формирование ценностного отношения к  здоровью 

знание о ценности своего здоровья и 

здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том 

вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья 

физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его 

окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья; 

– знание о положительном влиянии 

незагрязнѐнной природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья 

компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

Соблюдение правил гигиены и здорового 

режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, 

подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 
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т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного 

образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое 

состояние, настроение 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

- представление о красоте души и тела 

человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту 

природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся 

художественных ценностях культуры 

России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний 

при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.; 

– различение «красивого», «гармоничного» 

и «безобразного»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. 

речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

заинтересованное обращение к 

произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение 

концертов, спектаклей, музеев); 

– реализация себя в художественном 

творчестве; 

– украшение пространства своей жизни – 

дома, класса, школы, улицы; 

– соблюдение правил этикета, 

поддержание опрятного внешнего вида. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
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социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Формы взаимодействия:  

— участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования;  

— реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и родительским комитетом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

— проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

 - совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

 - сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

 - педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  
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 - содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. Содержание программ повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок:  

- о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами;  

- связанными с ответственностью родителей за воспитание детей.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на 

классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в детско-

родительских отношениях», «Особенности семейного воспитания», «Типичные 

недостатки семейного воспитания и пути их преодоления», «Способы общения и методы 

педагогического воздействия на ребенка в семье».  

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Взаимодействие с городскими службами и организациями  

Реализация задач духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы 

осуществляется на основе сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и другими организациями. Педагоги школы эффективно 

используют воспитательное воздействие социума в своей работе.  

Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних). 

Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; 

беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних по профилактике 

правонарушений. 

Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования по социализации обучающихся 

Учреждения  Формы взаимодействия Результаты взаимодействия 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Консультативные Работа с детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении. 

Отдел по  физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

Содействие формированию 

у обучающихся морального 

и нравственного потенциала, 

Совместные акции, 

турниры, конкурсы, 

десанты. 
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становления  гражданской и 

творческой личности. 

МУДО  ДДЮ г. Черемхово Творческое сотрудничество. 

Дополнительное 

образование детей 

Совместные мероприятия, 

работа кружков. 

МУДО ДЮСШ г. Черемхово Дополнительное 

образование детей 

Работа спортивных секций. 

МУДО  ДЭБЦ г. Черемхово Творческое сотрудничество. 

Дополнительное 

образование детей 

НПК, праздники. 

ГИБДД г. Черемхово, 

Черемховскому р-ну и г. 

Свирску 

Методическое 

сотрудничество 

Совместные рейды, 

конкурсы, эстафеты ЮИД 

МУК «Дворец культуры 

«Горняк» 

Творческое сотрудничество Совместное проведение 

культурно – 

развлекательных 

мероприятий, тематических 

вечеров, праздников. 

Городская детская 

библиотека 

Творческое сотрудничество. 

Культурно-просветительная 

работа 

Совместные праздники, 

викторины, экскурсии, 

игровые программы 

Центральная городская 

библиотека 

Творческое сотрудничество. 

Культурно-просветительная 

работа. 

Совместные праздники, 

викторины, экскурсии, 

игровые программы 

Городской выставочный зал Культурно-просветительная 

работа. 

Посещение выставок 

Черемховский 

Драматический театр 

Творческое сотрудничество. 

Культурно-просветительная 

работа. 

Проведение совместных 

праздников, посещение 

спектаклей 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

       Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
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постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

самосознания гражданина России. 

       В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

— воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

(развитие обучающегося как личности (формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.); 

       Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

       Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний  

(об общественных нормах, устройстве обществе, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

       На этом  уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения  являются знания о ценностях. 

      Второй уровень результатов – получение обучающимися 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 обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т.е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

       На втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков. 

       Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 
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         На третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

           Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

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

обществу. 

            Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Блоки исследования:  

1. Исследование социального развития младших школьников.  

2. Исследование нравственной сферы младших школьников.  

3. Исследование отношения младших школьников к учению и труду.  

4. Исследование ценностного отношения младших школьников к природе и окружающей 

среде.  

5. Исследование эстетического развития младших школьников.  

Исследование динамики развития учащихся через отношения к основным 

ценностям 

(А.А. Логинова, А.Я. Данилюк, Мониторинг результатов) 

1-й класс   
 

2-й класс 3-й класс  4-й класс  
 

Государственные 

символы  

 

Символы нашей 

страны  

 

Символы России  

 

Государственные 

символы Российской 

Федерации  

Нравственные 

качества 

Дела в классе, жизнь 

в школе  

Я и мой класс  

 

Мой класс  

 

Как поступить?  

 

Чувства и поступки  

 

Чувства 

окружающих людей  

Почему я так 

поступаю  

Я и школа  

 

Я и другие  

 

Мои права и 

достоинства  

Что я знаю о себе  

 

Я и природа  Домашние дела  Мои учебные Нравится ли мне 
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  обязанности  учиться  

Мне нравится  

 

Интерес к учению  

 

Труд в жизни 

человека  

Моѐ свободное 

время  

 

Знание 

государственной 

символики  

Окружающий мир  

 

Правила поведения 

на природе  

 

Человек и природа  

 

Наши поступки  

 

Красота природы  

 

Природа – источник 

красоты  

Мои питомцы  

 

Нравственные 

привычки  

Правила поведения  

 

Мир, в котором я 

живу  

Красота в жизни  

 

Я школьник  

 

Мои увлечения  

 

Творчество  

 

Я культурный 

человек?  

Забота о природе  

 

Что я знаю о 

государственных 

символах  

О символах моей 

страны  

 

Моѐ знание 

символов 

государства  

 

Я хотел бы…  

 

Мои обязанности и 

дела в коллективе  

Наш класс  

 

Как я участвую в 

жизни класса  

 Чувства и поступки  

 

Мои поступки и 

чувства родителей  

 

Ради чего я смогу 

отказаться от своего 

любимого занятия  

 Что я могу? Что я 

хочу?  

Знаю ли я свои 

права?  

Мой портрет  

 

 Мои домашние 

обязанности  

Ответственный ли я 

ученик?  

Моѐ отношение к 

учению  

 Интерес к учению  

 

Труд в моей жизни  

 

Самостоятельность 

и ответственность  

 Я и окружающая 

среда  

Защищаю ли я 

природу  

Защита природы  

 

 Береги красоту 

природы  

Природа и искусство  

 

Домашний питомец  

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьѐй ученика. 
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Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

Общее образование и организация внеурочной деятельности должны быть по-разному 

устроены, как на уровне целеполагания образовательной деятельности, так и на уровне 

программ, методик их реализации. Опираясь на отличительные особенности разных видов 

деятельности – урочной и внеурочной – необходимо выстраивать внеурочные занятия 

таким образом, чтобы факт их проведения был фактом психологической и физической 

разгрузки ребенка, формирования личностных и метапредметных результатов ФГОС. 

Важно, чтобы внеурочная деятельность не сводилась к набору мероприятий, а была 

целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение планируемых результатов.  

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Классно-урочная система 

утверждает твердо 

регламентированный режим  

учебно-воспитательной  работы:  

постоянное место  и  

продолжительность  занятий,  

стабильный состав учащихся 

одинакового уровня 

подготовленности и одного  

возраста, стабильное расписание и 

имеет свои особенности: 

уроки проводятся по нормативным 

учебным программам. 

урочные занятия обеспечивают 

четкое планирование и 

организацию учебно-

воспитательной работы. 

систематический контроль 

процесса и результатов учебно-

познавательной деятельности 

учащихся 

позволяет учителю систематически 

и последовательно излагать 

материал,   

управлять развитием 

познавательных способностей, 

формировать научное 

мировоззрение учащихся;  

Внеурочной деятельности  не присущи 

жесткая регламентация содержания деятельности и 

чисто управленческий подход при составлении 

программ, алгоритмов, планов. Внеурочная 

деятельность нацелена на индивидуальный, 

«штучный» характер воспитания ребенка, причем 

воспитание основывается на увлеченности 
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стимулирует домашнюю 

деятельность школьников;  

на уроке  ученики овладевают не 

только системой знаний,  умений и 

навыков,  но и самими методами 

познавательной деятельности. 

У урока ограниченные 

возможности: 

для вариативной творческой 

организации обучения, воспитания 

и развития личности школьника,  

создания оптимальных условий для 

самостоятельной деятельности 

учителей и учащихся,  

для учета личностных 

особенностей педагогов и 

школьников,  

для реальной индивидуализации и 

дифференциации обучения и 

воспитания детей и молодежи,  

для их эффективной социальной 

адаптации,  

для развития дружеских 

партнерских взаимоотношений 

взрослых и детей в совместной 

деятельности. 

имеющих физические недостатки, склонных к 

асоциальным формам поведения,  разного возраста 

и т. д.; 

быстрое реагирование на изменение родительского 

и ученического заказа содержания внеурочной 

деятельности при сохранении традиционных и 

инновационных видов деятельности; 

практическая значимость полученных знаний и 

умений; 

широкого использования образовательного 

пространства    (возможность проводить 

внеурочные занятия в различных помещениях: в 

библиотеке, актовом и спортивном залах, игровой 

комнате, во время экскурсии, прогулки и т.п.); 

нет строгого подчинения задач внеурочного занятия 

только обучающим задачам. Занятия в приоритете 

ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств ребенка, 

формирование положительного психологического 

климата в детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям; 

отсутствие домашнего задания.  

 

Внеурочная деятельность школьников может реализовываться через различные формы 

занятий, что позволяет педагогу сделать ее более динамичной и интересной для учащихся. 

К тому же сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу 

использовать реальную окружающую среду, а учащимся создает условия для 

самостоятельного освоения социальной действительности. 

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, а 

также помещения близко расположенных домов культуры, центры детского досуга, 

спортивные сооружения, стадионы. 

Формы внеурочных занятий можно разделить на две группы: 
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1)    занятия в учебном кабинете (библиотеке, игровой комнате, спортивном и актовом 

залах, в иных учебных помещениях): 

- тематические занятия (занятие выстраивается вокруг одной темы преимущественно с 

одним видом деятельности); 

- комплексные или интегрированные (занятие выстраивается вокруг одной темы, но с 

использованием 2-3 видов деятельности); 

- игровые (освоение ценностей происходит в процессе специально организованных игр). 

2) выездные занятия: 

- экскурсии, поездки; 

- походы (в том числе культпоходы); 

- экспедиции; 

- практические занятия «на местности» (т.е. в естественных для данного вида 

деятельности условиях); 

- полевые практики. 

 

3.4.Программа формирования экологической культуры здорового  и безопасного 

образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа содержит описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; планируемые 

результаты по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  Нормативно-правовой и 

документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся на уровне начального общего образования являются: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской ـ

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего ـ

образования 

В школе проблема сохранения здоровья школьников определена как одна из основных, 

приоритетных. Определены цели, пути и средства достижения на основе взаимодействия 

педагогов, учащихся, родительской общественности, обеспечивая непрерывность и 

преемственность совместной деятельности по сохранению и укреплению здоровья. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  
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- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она 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. 

 Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи:  

- сформировать представления:  

а) об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

б) 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;  

в) о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
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возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

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

полезных продуктах; о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- сформировать навыки позитивного общения;  

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Ценностные ориентиры  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Ресурсы реализации данной программы  

1) Управленческий ресурс: заинтересованность администрации и педагогического 

коллектива в реализации данной программы, наличие управленческой команды, которая 

способна координировать выполнение программы.  

 

2) КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Педагоги КОЛИЧЕСТВО 

1. Классные руководители  7 

2. Социальный педагог  1 

3. Учитель физической культуры  1 

4. Педагог - организатор  1 

5. Школьная медсестра  1 

6. Учителя - предметники  3 

7. Учитель - логопед  1 

8. Учитель ОБЖ  1 

9. Учителя биологии, химии  2 
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3) Материальные ресурсы: лицензированный медицинский кабинет, спортивный зал с 

оборудованием; школьная спортивная площадка; библиотека; логопедический кабинет; 

столовая; кабинет социального педагога и др.  

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры, сохранению и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья 

— создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

— использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе; 

— организация физкультурно-оздоровительной работы;  

— реализация дополнительных образовательных курсов;  

— ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ). 

Направление 1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Территория МОУ Школа № 23 г. Черемхово, здание и помещения соответствуют 

требованиям санитарных правил, пожарной безопасности и безопасности дорожного 

движения.  Снабжено автоматической пожарной сигнализацией и речевыми 

оповещателями. Въезд на территорию ограничен шлагбаумом. Во всех помещениях 

школы обеспечивается воздушно-тепловой и световой режим в соответствии с СанПиН. 

Предписания надзорных органов учреждению в связи с нарушениями требований 

ГосПожНадзора, РосПотребНадзора, ГИБДД отсутствуют.  

В школе организовано горячее питание школьников. Оно осуществляется в 

школьной столовой на 90 посадочных мест. Обслуживание столовой осуществляет 

коллектив работников ИП «Семейкина». Столовая имеет все необходимые помещения и 

оборудование для  доготовки пищи. Укомплектованность оборудованием – 100%. 

Оборудование приобретено за счет региональной программы организации школьного 

питания. 

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы школа 

располагает:  

— спортивным залом; 

— спортивной площадкой; 

— игровой площадкой для 1-4 классов 

Для освоения основных и дополнительных образовательных программ в ОУ все учебные 

кабинеты оснащены необходимым инвентарем и оборудованием в соответствии с 

санитарными правилами.  

В школе для оказания медицинских услуг оборудован медицинский кабинет. Он 

оснащѐн необходимой мебелью и оборудованием с учетом современных требований 

(укомплектованность оборудованием – 100%). Медицинский кабинет имеет 

государственную лицензию. Практическое применение медицинского кабинета: 

проведение профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 
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направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказание первой 

медицинской помощи.  

Имеется кабинет учителя-логопеда, оснащенный в соответствии с современными 

требованиями.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность обеспечено необходимыми 

кадрами для организации оздоровительной работы с обучающимися. Это: учитель 

физической культуры, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 

учитель-логопед, медицинская сестра.  

Подавляющая часть педагогов школы и вспомогательного персонала имеют 

сформированную культуру здоровья, необходимые знания и умения по вопросам 

здоровьесбережения, владеют позитивным стилем общения, ведут здоровый образ. 

 

Направление 2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся  

— Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

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

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

— Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся;  

— Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

— Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— Полноценная  и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.), рациональная организация уроков физической 

культуры;  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность   школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-

проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, Дни здоровья. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый 

в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 

регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
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ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп  развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Направление 3. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

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

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

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

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

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

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

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

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

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 

Направление 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

В учреждении организована работа спортивных секций, кружков и клубов, 

направленных на развитие физической активности и укрепление здоровья школьников 

(ЮИД, отряд ДЮП, кружок «Турист», секция по волейболу. Внеурочная деятельность 
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спортивно- оздоровительной направленности: «Минутки Здоровейки», «Слагаемые 

здоровья», «Уроки здоровья» и др.) Для их работы созданы необходимые условия, 

имеются профессионально подготовленные кадры. Занятия проводятся во вторую 

половину дня в соответствии с расписанием. Деятельность объединений контролируется 

администрацией школы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

— рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

— организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

Организация воспитательной, внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности планируется в перспективном плане работы и плане физкультурно-

оздоровительной деятельности. В практике работы школы используются следующие 

формы проводимых мероприятий: часы общения, спортивные праздники, социальные 

акции, презентации, единые часы общения, конкурсы (рисунков, листовок, презентаций, 

буклетов, проектов), дни здоровья (4 раза в год), туристические слеты и походы). К 

проведению спортивно-массовой и оздоровительной работы активно привлекаются 

родители обучающихся и социальные партнеры школы.   

Система традиционных школьных дел  физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 № 

п/п 

 Формы занятий с обучающимися  

1. Дни здоровья 4 раза в год (каждую учебную четверть): 

День Здоровья №1 «Здоровому – все здорово!» 

День здоровья №2 «Восхождение на Олимп 

День здоровья №3 «Сильные, ловкие, умелые» 

День здоровья №3 «Спорт – это красота и здоровье»  

2.  Весѐлые старты 

3. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

4. Походы выходного дня  

5. Подвижные игры  «Вас вызывает Спортландия!» 

6. «День туриста» 

7. День спортивных рекордов школы 
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8. Праздник «Олимпийские надежды» 

9. Утренняя зарядка 

 

Направление 5. Реализация дополнительных образовательных курсов  

В учебный план включены дополнительные образовательные курсы, направленные на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривающие разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья.   

В ОУ функционирует пост «Здоровье +». Целью наркологического поста является 

формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам, ПАВ. 

В школе  реализуется дополнительная образовательная программа, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

«Полезные привычки». 

 В рамках работы социального педагога в школе внедряются разные формы работы 

с детьми направленные на формирование  потребности в здоровом образе жизни: 

№ Месяц 

реализации 

Формы работы по направлению формирования здорового 

образа жизни 

1 октябрь Конкурс плакатов «Нет! Вредным привычкам» 

2 ноябрь 

  

Акция «Не курите рядом с нами!»; 

3 Конкурс кричалок «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала 

тебя!» 

4 Конкурс рисунков «НЕТ вредным привычкам!» 

5 декабрь Час общения, просмотр фильмов «СПИД – четыре страшные 

буквы» 

6 декабрь Конкурс плакатов «Жить без наркотиков» 

7 декабрь Лекторий «Глобальные проблемы здоровья Нации» 

8 январь Урок вопросов и ответов «Алкоголь. Вождение транспорта в 

нетрезвом виде». 

9 февраль Урок-игра «Курению нет!» 

10 февраль Распространение  буклетов «Здоровые зубы – ключ к успеху!» 

11 март Конкурс «Локомотив Здоровья!» 

12 апрель Конкурс стендов и агитбригад поста «Здоровье+» 

13 май Конкурс плакатов «Туберкулезу - НЕТ» 

14 май Акция «Жизнь без табака» 

15 май Распространение  памяток по профилактике туберкулеза 

16 май Оформление стенда «Туберкулезу – НЕТ!» 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 
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           Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания учащихся 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

          Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много:  это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, 

сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка 

птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологической культуры  воспитания: 

— Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

— Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

— Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

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

— Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, 

дебаты, экскурсии, походы и др.); 

— Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

          При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

          В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 

воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших 

опытов. В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в 

природе широко используется  метод творческих заданий.  

          Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии  в 

разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, 

 сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала. 

В образовательном учреждении сложился цикл традиционных мероприятий, 

направленных на формирование экологической культуры: 

№  Формы занятий по формированию экологической культуры 
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1. Месячник природоохранной и экологической деятельности «Земля – дом, в котором 

мы живем» 

2. Акция  «Чистый город» 

3. Акция – конкурс «Покормите птиц зимой!» 

4. Акция помощи птицам «Подари птице дом!» 

5. Конкурс экологических плакатов и рисунков «Мы в ответе за  нашу планету» или 

«Мир в твоих руках» 

6. Операция  «Ель», 

7. День Воды, День Птиц, День Земли.  

8. Экологические проекты.  

9. Экологические праздники «Сбережем планету зеленой» 

10. Часы общения «По страницам Красной книги» 

11. Выставка из природного материала «Умелые руки и фантазия творят чудеса» 

12. Акция «Сделаем школьный двор зеленым» 

Приоритетной задачей  образовательного учреждения  является  охрана жизни и 

здоровья детей,  формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения, их 

практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. Охрана здоровья и жизни 

детей предполагает организацию обучения Правилам дорожного движения, основам 

безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого ребенка 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении 

Правил дорожного движения. 

В школе реализуется дополнительная программа, направленная на пропаганду правил 

дорожного движения и   здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения. 

  

№  Формы занятий с обучающимися по профилактике ДДТТ 

1. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». Знакомство со схемой 

«Безопасный путь в школу», раздача памяток о соблюдении ПДД. (1 класс) 

2. Классные проекты «Безопасный путь домой» 

3. Часы общения «Самые важные правила в жизни» 

4. Выступление агитбригады ЮИД в детском саду № 29 «Посвящение в страну 

дорожных знаков» 

5 Месячник по ПДД «Внимание-дети!» инструктажи с учащимися. Родительские 

собрания с информацией о ДДТТ и БДД «ДТП: их причины и последствия»   

6. Конкурс рисунков «Его величество Дорожный знак»   

7. Просмотр презентаций по ПДД: «Знай, помни, соблюдай!»  

8. Экскурсии на проезжую часть «Безопасный путь в школу»   

9. Акция «Живой коридор» совместно с сотрудниками ГИБДД 

10 Инструктажи по ПДД с учащимися  по уходу на каникулы 

11. Конкурс закладок, листовок, карманных календарей «Азбука безопасности»   

12. Конкурс поделок «Дорожная азбука» 

13. Пятиминутки безопасности «Будь внимателен, пешеход!»   
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14. Встречи с инспекторами  ГИБДД   

15. Месячник по ПДД «Внимание-дети!». Инструктажи с учащимися.   

16. Просмотр видеороликов «Безопасность на дороге в зимний период»   

17. Беседы-пятиминутки «Мы участники дорожного движения».  

18. Конкурс книжек-малышек «Улица - не место для игр!»  

19. Конкурс рисунков «Мы участники дорожного движения»   

20 Уроки безопасности «Оказание ПМП при ДТП»  

21. Конкурс  памяток «Дорога-место особой опасности!»   

 

Направление  6. Организация работы с родителями (законными представителями)  

Учреждение располагает необходимыми информационными ресурсами для проведения 

просветительской и методической работы по формированию культуры здоровья среди 

родительской общественности. В фонде школьной библиотеки имеется научно-

публицистическая литература, методическая литература, содержащая необходимую 

информацию по вопросам сохранения здоровья, формирования ЗОЖ, по организации 

спортивно-массовой работы в школе, по профилактике употребления ПАВ. Кроме того, 

большое значение имеет выставочная деятельность школьной библиотеки по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья.  

С целью информирования участников образовательных отношений о проблемах 

сохранения здоровья и путях их разрешения, пропаганды ЗОЖ, занятий физкультурой и 

спортом в учреждении оформлены стенды «Не допустить беды», «Твои права – твоя 

защита», стендовая информация по пропаганде безопасного поведения на дорогах - уголок 

отряда ЮИД «Регулировщики», по противопожарной безопасности  - дружины юных 

пожарных «Огнеборцы».  На сайте школы размещается и периодически обновляется 

необходимая информация для родителей и школьников.  

Система просветительской работы по формированию культуры здоровья включает 

мероприятия:  

— БЕСЕДЫ СО ШКОЛЬНЫМ ВРАЧОМ, ВСТРЕЧИ С ВРАЧАМИ, ЛЕКЦИИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ.  

— ПРОВЕДЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕКЦИЙ, СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ 

СТОЛОВ И Т. П.; 

— привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

— создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей .  

 К реализации всех направлений работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, по формированию безопасного образа жизни, просвещению родителей 

(законных представителей) привлекаются педагогические и медицинские работники, 

внешние специалисты, а также сотрудники правоохранительных органов (ОДН) и КДН.  

 

Модель  организации работы с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни 

Знания об экологии, 

здоровом и 

безопасном  образе 

жизни     

Контроль  Умения и качества 

личности  по 

экологии и ЗБОЖ   

 Первичный опыт 

и мотивация 
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Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации программы  

В целях отслеживания эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся в учреждении 

осуществляется системный мониторинг состояния здоровья и сформированности у 

учащихся культуры ЗОЖ:  

— сохранность здоровья школьников в образовательной деятельности. 

 Индикаторы: заболеваемость школьников, количество уроков, пропущенных по 

болезни, распределение обучающихся по группам здоровья и по физкультурным 

группам, физическая подготовленность и физическое развитие школьников, количество 

обучающихся, состоящих на учете в связи с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет, количество несчастных случаев с обучающимися в школе и в быту.  

— Создание здоровьесберегающих условий в школе 

Индикаторы: количество кабинетов, соответствующих СанПиН, охват питанием 

школьников, охват спортивно-физкультурной деятельностью, охват оздоровительными 

профилактическими мероприятиями, количество работников, задействованных в 

реализации программы, количество мероприятий, направленных на достижение цели 

программы, количество средств, направленных на реализацию программы.  

— Результаты социологических исследований.  

Индикаторы: уровень сформированной направленности личности на ценность 

здоровья, удовлетворенность родителей и обучающихся системой работы учреждения 

по здоровьесбережению школьников (качеством организации питания, 

медобслуживания и т.д.)  

Сохранность здоровья школьников в образовательной деятельности отслеживается через:  

— количество уроков, пропущенных по болезни, на 1 учащегося; 

— распределение учащихся по группам здоровья; 

— количество обучающихся, состоящих на учете в связи с употреблением алкоголя, 

наркотиков, сигарет; 

— количество несчастных случаев с обучающимися в школе и в быту;  

— охват питанием школьников;  

— охват спортивно-физкультурной деятельностью;  

— охват оздоровительными профилактическими мероприятиями; 

Внеурочная деятельность; 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 

Дополнительные образовательные 

курсы; 

Воспитательная деятельность 

 Учебные 

предметы, УМК 
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— количество работников, задействованных в реализации программы.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

Данные мониторинга рассматриваются на административном, педагогическом 

советах, Совете Учреждения, МО классных руководителей, на совещании при директоре, 

включаются в ежегодный годовой анализ работы школы. 

 

Методика и инструментарий достижения планируемых результатов формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования  

здорового образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты  

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Организация учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения, а также во внеурочной 

деятельности 

Использование 

возможностей УМК 

«Школа России» в 

образовательном 

процессе 

Система учебников 

«Школа России» 

формирует установку 

школьников на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

-  обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного 

физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной активности 

и  совершенствование 

- полноценная  и эффективная 

работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 
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физического состояния. секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени 

начального общего образования. 

  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов и программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения курсов и  программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в 

учебный процесс. 

Организация работы 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. 

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 имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 
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творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,   здорового и 

безопасного   образа   жизни. 

          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической  

 культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы 

будут знать: 

— о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 

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

— о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

— о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

— о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

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

— об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены; 

— о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

— правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

— правила дорожного движения. 

          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической  

 культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы 

приобретут индивидуальные навыки: 

— сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 

личности; 

— спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

— соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

— подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом 

и т.п.). 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования, собеседований с родителями. 

Показатели 

 

Методы изучения, инструментарий 

 

Представление учащихся об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

Мониторинг случаев травматизма в ОО и вне.  
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окружающей среды.  

 

Желание заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения.  

 

Анкета выявления отношения учащихся к 

своему здоровью. Анкета для родителей 

«Оценка состояния здоровья ребенка». Наличие 

случаев жестокого обращения детей друг с 

другом.  

 

Познавательный интерес и бережное отношение 

к природе.  

 

Мониторинг участия в мероприятиях 

экологической и здоровьесберегающей 

тематики.  

 

Установка на использование здорового питания  

 

Мониторинг питания школьников.  

 

Оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом.  

 

Мониторинг физического развития и 

физической подготовки. Доля учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях.  

 

Негативное отношение к факторам риска для 

своего здоровья. Становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ.  

 

Охват превентивными программами. 

Мониторинг рискованного поведения. Анкеты 

по выяснению отношения к вредным 

привычкам  

 

Потребность ребенка безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены.  

 

 

Ежегодный плановый медицинский осмотр  

учащихся ОО. Собеседование  

 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных 

особенностей.  

 

Анкета для учащихся «Отношение детей к 

ценности здоровье и здоровому образу жизни». 

Мониторинг гигиенических условий 

реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  
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Формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

 

Викторины по ПДД и пожарной безопасности. 

Конкурсы рисунков, стихотворений.  

 

 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся позволит:  

- Усовершенствовать систему мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия.  

- Повысить заинтересованность всех участников образовательных отношений в 

укреплении здоровья.  

- Стимулировать повышение внимания учащихся и их родителей (законных 

представителей) к вопросам здорового образа жизни.  

- Улучшить социально-психологическую обстановку в ОО.  

- Приобрести знания о здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об 

основных условиях и способах укрепления здоровья.  

- Увеличить занятость детей во внеурочное время.  

- Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными 

видами деятельности за счет снижения заболеваемости.  

- Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами 

поведения. 

3.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная работа 

Программа коррекционной работы МОУ Школа №23 разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обеспечивает:   

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей.  

3. Возможность освоения детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в образовательном  

учреждении.  

 Программа коррекционной работы направлена на: 

— преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

— овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
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— психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

— развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

— развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 Актуальность потребности в коррекционной работе обусловлена наличием в школе детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В МОУ Школа №23г. Черемхово на уровне 

начального общего образования обучается 2 ребенка-инвалида. Они  не имеют 

противопоказаний для занятий интеллектуальным трудом, но имеют  ограничения в 

физической нагрузке.  

В учреждении созданы классы интегрированного обучения, в которых совместно 

обучаются школьники, не нуждающиеся в  адаптированных программах   и обучающиеся, 

испытывающие необходимость в обучении по  адаптированным  программам по решению 

психолого-медико-педагогической комиссии. С целью оптимальной организации 

образования данных обучающихся педагогами школы разработаны рабочие программы на 

основе примерных программ.   Совместно с другими обучающимися интегрированного 

класса школьники, обучающиеся по адаптированным программам, приобщаются к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности.   

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания) в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает 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 может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 
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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 особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности (дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ); 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в общеобразовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

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

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также все сторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 
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— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования. Для детей выстраивается коррекционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами 

или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися:  

— Работа логопедических групп  

— Индивидуальные занятия с педагогами  

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

  

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 

Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное 

оборудование: компьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которого 

поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного 

процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и 

выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в центр дистанционного обучения.  

Инклюзивное образование  

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении. 

Внеурочная деятельность  

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 
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личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 

 

 Урочные  

мероприятия  

Внеурочные  

мероприятия  

Внешкольные 

мероприятия 
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Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики.  

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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Развитие основных 

мыслительных операций 

Развитие различных видов 

мышления  

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития  

 

 

Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития  

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности  

Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

Развитие речи, овладение 

техникой речи  

Развитие различных видов 

мышления  

 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы  

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи  

Развитие различных 

видов мышления  
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игровые ситуации, 

упражнения, задачи  

коррекционные приемы и 

методы обучения  

элементы изотворчества, 

хореографии  

минуты отдыха 

индивидуальная работа  

использование 

развивающих программ 

спецкурсов  

контроль межличностных 

взаимоотношений  

дополнительные задания и 

помощь учителя  

 

 

внеклассные занятия  

кружки и спортивные секции  

индивидуально 

ориентированные занятия  

культурно-массовые 

мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

экскурсии и ролевые игры  

литературные вечера  

социальные проекты  

субботники  

коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и коммуникативной 

деятельности, по 

формированию социально-

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой моторики, 

по развитию общей моторики, 

по социально-бытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья, по формированию 

навыков пространственной 

ориентировки, по 

формированию и развитию 

зрительного восприятия.  

 

 

консультации 

специалистов  

  

посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования  

(творческие кружки, 

спортивные секции)  

 занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции  

поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии  

общение с 

родственниками  

общение с друзьями  

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно методического обеспечения, материально технической и кадровой базы 

учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности 

детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих 

трудности в обучении и/или в общении.    Углубленное индивидуальное обследование этих 

детей позволяет выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. Также 

углубленное индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов с 

согласия родителей, если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной 

программы.    Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами:   

учителем-логопедом, социальным педагогом. Развивающая и коррекционная работа 

ведется в соответствии со степенью тяжести выявленных проблем и может 

реализовываться в следующих формах:  

 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно- 

развивающих занятий 

Педагоги, реализующие 

программу  

Дети со сниженными 

интеллектуальными 

способностями 

Занятия по коррекции 

познавательных процессов 

  Учитель   

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся в 

общеобразовательном 

учреждении 

Индивидуально- 

коррекционные занятия 

Учитель, учитель-логопед 

Дети, имеющие диагноз ЗРР  Индивидуально-

групповые коррекционные 

занятия 

Учитель-логопед. 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся индивидуально  

Индивидуальные 

коррекционные занятия   

Учитель учитель-логопед. 

Обязательное участие ребѐнка 

во внеурочной жизни класса. 

Дети с нарушениями  Занятия по коррекции Учитель  
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эмоционально-волевой сферы  психоэмоциональной 

сферы. Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход на уроках 

Дети с дефицитом внимания и 

низким уровнем контроля 

    Занятия с детьми с 

СДВГ. Щадящий режим 

(при необходимости) 

  Учитель  

Дети с нарушениями в 

письменной и устной речи  

    Логопедические занятия    Учитель-логопед 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции 

психоэмоциональной 

сферы 

   Учитель   

К коррекционно-развивающей работе привлекаются социальный партнер школы: 

территориальная  психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК).   

 

Программа медико – психолого-педагогического изучения ребѐнка 

Изучение 

ребенка  

Содержание работы  Методики  Ответственные  

Медицинское  Выявление состояния 

физического здоровья 

ребенка  

Изучение 

медицинской 

документации, 

беседы с 

родителями 

(законными 

представителями

)  

Медицинский 

работник  

Психологическое  Определение актуального 

уровня психического 

развития, определение зоны 

ближайшего развития  

- Определение уровня 

развития мышления (анализ, 

синтез, сравнение,  

обобщение, классификация)  

- Определение уровня 

развития внимания 

(концентрация, 

устойчивость, 

распределение)  

- Определение уровня 

развития памяти (объем 

кратковременной памяти  

Специальный 

эксперимент  

Учитель, педагог-

психолог (при 

наличии) 
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Логопедическое  Определение актуального 

уровня речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития  

Специальный 

эксперимент  

Учитель -логопед  

Социально- 

педагогическое  

- Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

ребѐнка с ОВЗ  

- Педагогический 

мониторинг достижений 

обучающихся  

Посещение 

семей, 

наблюдение, 

беседа, 

анкетирование  

Социальный педагог, 

классный 

руководитель  

Классный 

руководитель, 

учитель   

 

— Взаимодействие специалистов ОУ 

Сопровождение обучающихся с ОВЗ включает в себя комплексное определение и 

решение проблем школьников с ОВЗ, предоставление им специализированной 

квалифицированной помощи. 

Обязанности  участников медико – социально – педагогического сопровождения 

Участники Обязанности 

Социальный педагог 

— дает характеристику социального статуса семьи; 

— предоставляет информацию об особенностях социального 

окружения обучающегося 

Учителя, 

работающие в 

классах 

— дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме; 

— формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации 

  Медсестра  

— информирует о состоянии здоровья учащегося; 

— дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

— обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту   

Учитель - логопед 

— организует сбор данных;  

—  обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы;  

—  формулирует выводы, гипотезы;  

— вырабатывает предварительные рекомендации  

Специалисты  медико – социально – педагогического сопровождения руководствуются в 

работе следующими принципами: 

Непрерывность. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья испытывает 

потребность в получении помощи специалистов до тех пор, пока проблемы его обучения и 

развития, адаптации не будут решены или не будет выбран подход к их решению.  

Комплексность. Этот принцип требует согласованной работы всей команды 

специалистов сопровождения, владеющих методологическими основами проведения 

диагностической и коррекционной работы.  
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Индивидуальный подход. Предполагает подбор специальных методик и приемов для 

оказания специальной помощи.  

Системное сопровождение. Предполагает разработку индивидуальных коррекционно-

образовательных программ для каждого ученика с ограниченными возможностями 

здоровья, поступившего в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

Эти программы направлены на преодоление трудностей в обучении, развитии и 

воспитании ребенка. 

 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 ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

 Работа с родителями 

Большую роль в адаптации и их социализации детей с ОВЗ играет семья. В связи с 

этим появляется необходимость поиска новых форм сотрудничества и взаимодействия с 

родителями, организации просветительской работы по вопросам воспитания и развития 

детей с ОВЗ, создания условий для формирования единого образовательного пространства 

«семья и школа». 

Цель: оказание помощи в выборе стратегии воспитания и развития детей с ОВЗ. 

Задачи: 

— Осуществлять оперативное информирование и просвещение родителей по вопросам 

возрастной и специальной психологии. 

— Осуществлять помощь  родителям (законным представителям) детей с ОВЗ в 

построении конструктивных отношений в семье, а также с педагогами ОУ. 

Работа с педагогами 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО педагогические работники ОУ должны 

знать возрастные, индивидуальных особенности и закономерности психического развития 

детей с ОВЗ, уметь осуществлять первичную диагностику недостатков в развитии 

обучающихся в целях выбора их адекватной образовательной траектории. 

Цель: повышение готовности педагогов к коррекционно-образовательной деятельности.  

Задачи:  

—  Решать  профессиональные затруднения педагогов в области возрастной и специальной 

психологии (первичное выявление детей, нуждающихся в углубленной психолого-

педагогической диагностике и коррекции, особенности обучения, воспитания и 

социализации детей с ОВЗ). 
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В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 Программа коррекционной работы предусматривает разные формы и варианты освоения   

программы начального общего образования. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

 Обучение в общеобразовательном классе ـ

 Обучение в классе интегрированного обучения ـ

 Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам ـ

 Индивидуальное обучение ـ

 Дистанционное обучение ـ

 Социально-педагогическое обеспечение реализации программы коррекционной работы: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, применение в 

урочной деятельности здоровьесберегающих технологий, определение объѐма домашнего 

задания); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

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 или другие виды профессиональной подготовки. 

Качественный состав педагогов: 

Социальный педагог – 1 

Медсестра -1 

Учителя  начальных классов – 8 

Педагоги – предметники – 2 

Учитель –логопед - 1 

Уровень квалификации данных работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Программно методическое обеспечение 

  В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

адаптированные программы по редакцией В.В. Воронковой (М,_Владос), диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога психолога, социального педагога, 

учителя логопеда, учителя дефектолога и др. 

 С целью оптимальной организации образования обучающихся с ОВЗ педагогами школы 

разработаны адаптированные рабочие программы.   

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды общеобразовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 
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коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно 

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды.  

 В ОУ  оборудован  кабинет  для проведения групповых и индивидуальных развивающих 

занятий для детей с ограниченными возможностями (кабинет учителя-логопеда).  

В ОУ создана система широкого доступа к сетевым источниками информации для 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей): в ОУ  есть 

компьютерная сеть, которая обеспечивает выход в Интернет.    

В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273  «Об образовании 

в Российской Федерации» для обучающихся, временно или постоянно не посещающих 

общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья, организуется обучение на дому 

по индивидуальному учебному плану с использованием модели интегрированного 

обучения.  

Обучение осуществляется индивидуально на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и с корректировкой в соответствии с организационно-

педагогическими возможностями образовательного учреждения.  

Учебный план обеспечивает получение детьми с особыми образовательными 

потребностями доступного качественного образования, соответствующего их 

возможностям, в условиях дифференцированного обучения и сохранения единого 

образовательного пространства. 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных пособий 

издательства  «Просвещение».  

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —
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 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

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

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

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

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

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 

чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
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На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

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

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

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

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Описание условий организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

№ п/п  Особенность 

ребенка  

Характерные особенности 

развития детей данной 

категории  

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания для данной категории  

1.  Дети с 

задержкой 

психического 

развития  

1) снижение 

работоспособности;  

2) повышенная 

истощаемость;  

3) неустойчивость внимания;  

4) более низкий уровень  

развития восприятия;  

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти;  

6) отставание в развитии  

всех форм мышления;  

7) дефекты 

звукопроизношения;  

8) своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10) низкий навык 

самоконтроля;  

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы;  

1. Соответствие темпа, объѐма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребѐнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2.Целенаправленное развитие  

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию).  

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой  

помощи ребѐнку, с учѐтом его 

индивидуальных проблем.  

4.Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у ребѐнка 
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12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений;  

13) слабая техника чтения;  

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

15) трудности в счѐте через 

10 и решении задач  

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь.  

6. Малая наполняемость класса 

(10–12 человек).  

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований.  

8. Специально подготовленный  

в области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – учитель, 

способный создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную 

атмосферу.  

9. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищѐнности и 

эмоционального комфорта.  

10. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы.  

11.Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебы   

2.  Дети с 

умственной 

отсталостью  

Характерно недоразвитие  

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают  

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего 

знать»;  

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической  

деятельности;  

3) моторики;  

4) уровня мотивированности 

и потребностей;  

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-  

фонематической и лексико-

грамматической сторон;  

возможны все виды речевых 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной  

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция  

их недостатков.  

2.Формирование конструктивного 

поведения.  

3.Трудовое обучение и подготовка 

к посильным видам труда.  

4.Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог всей 

работы.  

5.Комплексный характер 

коррекционных мероприятий  

(совместная работа психиатра,  

если это необходимо, психолога, 

педагога и родителей).  

6.Поддержание спокойной рабочей 

и домашней обстановки (с целью 
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нарушений;  

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно  

формируются обобщающие 

понятия; не формируется  

словесно-логическое и 

абстрактное мышление;  

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй  

речи;  

7) всех видов продуктивной 

деятельности;  

8) эмоционально-волевой 

сферы;  

9) восприятии, памяти, 

внимания  

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта).  

7.Использование метода 

отвлечения, позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам 

поведения.  

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 

самого ребѐнка).  

9.Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих  

интересов, целенаправленной  

деятельности.  

11. Применение различных  

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и  

произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки.  

3.  Дети с 

нарушением 

речи  

1)речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего;  

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами,  

Безграмотностью речи и 

выражением незнания языка;  

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в  

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;  

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер,  

самостоятельно не исчезают, 

а закрепляются;  

5) речевое развитие требует 

определѐнного 

логопедического 

воздействия;  

6) нарушения речи 

1. Обязательная работа с 

логопедом.  

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства.  

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата).  

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса.  

5.Сотрудничество с родителями 

ребѐнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий учителя-

логопеда).  

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически  

правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний,  

предложений, коротких  

текстов).  

7. Формирование адекватного 
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оказывают отрицательное 

влияние на  

психическое развитие 

ребѐнка  

отношения ребѐнка к речевому  

нарушению.  

8. Стимулирование активности  

ребѐнка в исправлении речевых 

ошибок.  

 

Планируемые результаты 

Основным и главным результатом коррекционной работы является достижение ребенком 

с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы, а также можно 

выделить следующие результаты: 

раскрытие  и развитие потенциала личности каждого участника образовательного 

процесса; 

самореализация школьников в различных видах деятельности, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого конкретного ребенка; 

организация развивающей образовательной среды; 

комфортность  участников образовательного процесса в школе; 

повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива; 

повышение психологической и педагогической компетенции родителей. 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности  

Основной целью  организации внеурочной деятельности является формирование 

ключевых компетенций учащихся.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в 

формах, отличных от урочной системы обучения. Воспитательный результат внеурочной 

деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря 

его участию в том или ином виде внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов   МОУ Школа №23 г. 

Черемхово  объединяет все виды и формы деятельности школьников и спланирована    в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ по  утвержденным 

направлениям развития личности: 

 - коррекционно-развивающее; 

 - духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

 Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

- игровая; 

- познавательная; 

- досугово-развлекательная  (досуговое общение); 

- спортивно-оздоровительная; 

- туристско-краеведческая; 

- трудовая (производственная) деятельность; 
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- проблемно-ценностное общение; 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 

План  внеурочной деятельности   

уровня НОО для обучающихся с ЗПР 

МОУ Школа №23 г. Черемхово 

 

План  внеурочной деятельности   

Направления внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности (часов в 

год по годам обучения) 

Всего часов   

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 66 68 68 68 270 

Духовно - нравственное 66 68 68 68 270 

Общеинтеллектуальное 66 68 68 68 270 

Общекультурное  66 68 68 68 270 

Социальное 66 68 68 68 270 

 330 340 340 340 1350 
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4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
1
. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

3.1. Учебный план определяет:  

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену и по 5-дневной 

учебной неделе. Учебные занятия начинаются 8.30ч. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность уроков во 2-4 

классах - 40 минут.  У учащихся  классов в период адаптации 35 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 недель.  
Обучение детей в 1-ом классе проводится весь учебный год в первую смену по 5-дневной 

учебной неделе, с организацией облегчѐнного учебного дня в середине учебной недели, без 

домашних заданий и отметочного оценивания знаний учащихся.  

Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется для каждого 

обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом 

характера патологии и степени ограничений здоровья. 

  

                Учебный план на 2020-2021 учебный год                                                                          
1 – 4 классы 

                 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всег

о  С 

учетом 

делени

я на 

групп

ы 

1 класс 2 класс 3 класс 

 

4 класс 

а б * а б * а б * а б * 

Обязательная часть               

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 8 5 5 1

0 
5 5 1

0 
5 5 1

0 
38 38 

Литературное 

чтение 
3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 24 24 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 2 2 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 10 10 

Литературное 

чтение на родном 

языке* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- - - 2                                           2 4 2 2 4 2 2 4 12 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 32 

                                                           
1 Раздел III ФГОС НОО. 
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Обществознан

ие  и 

естествознани

е  

Окружающий 

мир 
2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16 16 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - - - - 1 1 2 2 2 

 

Искусство 

Музыка  Музыка 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8 

Изобразительн

ое искусство 
 1 1 2 0,

5 

0,

5 

1 0,

5 

0,

5 

1 0,

5 

0,

5 

1 5 5 

Технология Технология 1 1 2 0,

5 

0,

5 

1 0,

5 

0,

5 

1 0,

5 

0,

5 

1 5 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 24 24 

 Итого 21 2

1 

 22 22  22 22  23 23  176 176 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- - - 1 1 2 1 1 2    4 4 

Литературное чтение    1 1 2 1 1 2    4 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 2

1 

 23 23  23 23  23 23  180 180 

С учетом деления на группы 21 2

1 

4

2 
25 23 4

8 
25 25 5

0 
25 23 4

8 
180 180 

*- суммарное количество часов по параллели / с учетом деления на группы     

      

ИТОГО часов по УП (1-4 класс) – 180 часов (Обязательная часть 176 часов + Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 4 часа). 

*При отсутствии условий часы можно перераспределить на другие предметы 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Класс Формы промежуточной аттестации 

2 Контрольная работа, диктант, доклады, сообщения и др. 

Итоговая контрольная работа по предметам 

Портфолио ученика 

3 Контрольная работа, диктант, доклады, сообщения и др. 

Итоговая контрольная работа по предметам 

Портфолио ученика 

4 Контрольная работа, диктант, доклады, сообщения и др. 

Итоговая контрольная работа по предметам  

Защита группового  проекта 

Портфолио ученика 

 
 

 

 

 

В учебном плане   уровня начального общего образования соблюдены нормативы 

предельно допустимой нагрузки аудиторной учебной нагрузки обучающихся.   
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Календарный учебный график МОУ Школа №23 г. Черемхово 

 

Четверть  
Продолжительность 

учебных четвертей 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

промежуточной 

аттестации  

 Каникулы   

Периоды 

каникул 

 Всего 

дней 

I  

четверть 

01.09.2020г.- 

         31.10.2020г. 

9 недель  

 

15.10.2020 г.-

30.10.2020 г. 
01.11.2020 г. 

08.11.2020 г.  
8 дней 

II 

четверть 

    09.11.2020 г.  –  

         29.12. 2020 г. 

 7 недель  

 

14.12.2020 г.- 

    28.12.2020 г. 

30.12.2020 г. 

10.01.2021 г.  
12 дней 

III 

четверть 

11.01.2021 г. 

20.03.2021г. 

10 недель  

 

05.03.2021 г.- 

19.03.2021 г. 

21.03.2021 г. 

30.03.2021 г.  
10 дней 

IV 

четверть 

31.03.2021 г. 

28.05.2021г. 

8 недель  12.05.2021 г.- 

27.05.2021 г. 

29.05.2021 г. 

31.08.2021 г. 
 

  34 недели   30 дней 

Дополнительные каникулы для учащихся  1 классов  с 22.02.2021 г.- 28.02.2021 г. (7 дней) 

 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной 

с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 
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Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой начального общего образования.   

Педагоги, имеющие отношение к внеурочной деятельности, имеют необходимый уровень 

квалификации, в системе проходят курсовую подготовку. 

Педагогический коллектив уровня НОО 

Членов администрации –4 человека (директор, заместители директора по УВР, ВР, АХЧ) 

Учителей начальных классов -8 чел. 

Высшее образование – 1 чел.; 

Среднее профессиональное образование – 7 чел. 

Уровень квалификации педагогических кадров ОУ  начального уровня образования: 

Количество 

педагогов 

Имеют категории Не имеют 

категории 

Доля 

аттестованных 

педагогов Высшая Первая Вторая  

8 0 4 - 4 4 (50%) 

 

 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников в 

ОУ (имеется)  

Уровень квалификации  

работников ОУ  

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административ

но-

хозяйственную 

работу 

организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность  

1  Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессионально

е образование  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

5 лет, высшее 

профессионально

е образование 

имеет 

дополнительную 

профессиональну

ю подготовку по 

образовательной 

программе 

«Менеджмент в 

образовании»  
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Заместитель 

директора  

Координирует 

работу 

учителей, 

разрабатывает 

учебно-

методическую 

документацию  

3 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессионально

е образование  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

5 лет, высшее 

профессионально

е образование 

имеют 

дополнительную 

профессиональну

ю подготовку по 

образовательной 

программе 

«Менеджмент в  

образовании»  

 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ  

8-имеется  

 

Без предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование  

Высшее 

профессионально

е образование - 1;  

среднее 

профессионально

е образование – 7 

Педагог-психолог  Осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся  

 Не имеется  Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  
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Учитель - логопед Осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на  коррекцию 

устной  

письменной 

речи учащихся 

Имеется  Высшее 

профессионально

е образование 

 

Педагог-организатор Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании.  

Организация 

внеучебных 

видов 

деятельности 

школьников во 

внеурочное 

время. 

Имеется  Среднее 

профессионально

е образование 

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. 

Социальный  

педагог 

 

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

Имеется  Среднее 

профессионально

е образование 

Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 
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обучающихся требований к 

стажу работы. 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн

ой 

компетентност

и 

обучающихся. 

Имеется  Высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессионально

е образование 

Лаборант Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет 

его наладку.  

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

Имеется  Среднее 

профессионально

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессионально

е образование и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

Среднее 

профессионально

е образование 

 

Количество  (доля) педагогов, прошедших повышение квалификации в 

области ФГОС ОВЗ – 6 чел. (83%)   

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 
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Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
1
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

                                                           
1
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Цель: разработка и внедрение процедуры комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, способствующего созданию социально-психологических условий для 

развития личности обучающихся и их успешного обучения.  

Ожидаемые результаты: создание программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся школы, которая включает в себя психолого-педагогическую диагностику, 

анализ динамики успеваемости и познавательного развития ученика, его школьной 

мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. Программа позволит установить 

факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития психических 

функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и 

трудности, оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку 

ученикам начальной школы. Одним из важнейших условий достижения данного 

результата является равноправное сотрудничество педагога и психолога. Перечислим 

основные преимущества психолого-педагогического сопровождения, основанные на 

данной диагностической программе:  

Во-первых, программу отличает небольшой объем диагностических процедур. В ней 

выделены основные процессы, значимые для школьной успешности. Трудоемкая, большая 

по объему диагностика отбирает время и силы, которые лучше потратить на помощь 

школьникам, на создание условий эффективного обучения и развития. Данная программа 

– результат анализа многих методик и выбора наиболее адекватных целям 

сопровождения.  

Во-вторых, установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной 

диагностики в контексте становления учебных навыков и развития познавательной 

деятельности. То есть, выявлены сензитивные периоды освоения тех или иных учебных 

знаний, умений, навыков, в основе которых лежат определенные психические функции. 

Это позволяет вовремя предупредить проблемы обучения, организовать помощь детям, 

внести корректировку в программу и т.д. 

В-третьих, практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении 

обучения в начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить 

динамику развития, переход из одного уровня в другой. Мы используем методики, 

которые можно применять в разные периоды обучения, а результаты соотносить друг с 

другом.  

В-четвертых, результаты исследований позволяют диагностировать биологические 

факторы развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, 

предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения.  

В-пятых, большинство методик могут использоваться и психологом, и педагогами 

начальной школы. Это позволяет проводить психолого - педагогический анализ 

результатов, планировать процесс обучения с учетом полученных данных. По результатам 

диагностики предусмотрены совместные действия педагога и психолога, проводить 

консультирование, коррекцию, просвещение.  
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В-шестых, в ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической 

диагностики психологические знания включаются в личный опыт педагогов начальных 

классов и используются ими в своей работе. Психолого-педагогическая диагностика 

необходима для достижения цели психологического мониторинга - создание условий, 

необходимых для успешного решения образовательных, познавательных и социальных 

задач младшего школьника.  

Задачи:  

1. Установить содержание диагностических срезов, периоды их проведения с учетом 

возрастных особенностей и ситуации обучения.  

2. Организовать взаимодействие психолога и учителей, определить актуальные для 

каждого аспекты сопровождения.  

3. Определить формы представления результатов сопровождения, требования к ведению 

документации.  

4. Определить необходимый объем и содержание аналитической работы по результатам 

сопровождения, руководствуясь принципом необходимости и востребованности.  

5. Построить систему работы психолого-педагогического сопровождения, участниками 

которой станут учителя и психолог, включающую просвещение, консультирование, 

коррекцию, профилактику с учетом полученных данных.  

Определение: психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 

и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 

школьной среде. Задачи сопровождения:  

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника  

2. Создание социально-психологических условий для развития познавательных 

возможностей учащегося и его успешного обучения  

3. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении.  

Этапы сопровождения ученика школы:  

— Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе  

— Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации 

— Изучение динамики развития учащихся начальной школы  

— Диагностика готовности к переходу в среднюю школу  

— Психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации 

— Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности.  

Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации  

Основные проблемы этого периода обучения – адаптация к школе в первом классе. 

Основное значение придается профилактике дезадаптации. Проводится фронтальная и 

индивидуальная диагностика. Таким образом, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о становлении учебной деятельности 

учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 

родителей первоклассников.  
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Комплекс методик обследования школьной адаптации первоклассников включает в 

себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, 

самочувствие, тревожность, готовность к школьному обучению. Важным для 

первоклассника показателем готовности в самом начале обучения является уровень 

развития зрительно-моторной координации. Психолого-педагогический анализ 

заключается в сопоставлении результатов выполнения теста с начальными работами 

по письму, а также с данными наблюдений педагога за посадкой, расположением 

тетради на парте, умением держать ручку на уроках письма Разные психологические 

проблемы порождают разные трудности, требуется их дифференциация.  

Психолого-педагогическая диагностика учащихся 1-х классов 

месяц  Тема  Цель  Методика  Участники  

Сентябрь  Диагностика 

психофизиолог

ической и 

интеллектуальн

ой зрелости  

Прогнозирован

ие школьной 

успешности  

Рисунок человека 

(«Готовность 

первоклассников к 

обучению в 

школе»Г.С. 

Ковалева)  

Психолог  

Педагог  

Сентябрь  Диагностика 

сформированно

сти зрительно-

моторной 

координации  

Выявление 

сформированно

сти 

предпосылок к  

учебной 

деятельности  

Графический 

диктант  

(«Готовность 

первоклассников к 

обучению в 

школе»Г.С.  

Психолог  

Педагог  

Сентябрь  Диагностика 

сформированно

сти уровень 

ориентировки 

ребенка на 

сложную 

систему 

требований  

Прогнозирован

ие трудностей 

в овладении 

математикой  

Образец и правило  

(«Готовность 

первоклассников к 

обучению в 

школе»Г.С. 

Ковалева)  

Психолог  

Педагог  

Сентябрь  Диагностика 

сформированно

сти  

фонематическо

го слуха  

Выявление 

готовности к 

овладению 

грамотой  

Первая буква  

(«Готовность 

первоклассников к 

обучению в 

школе»Г.С. 

Ковалева)  

Психолог  

Педагог  

Сентябрь, 

апрель  

Диагностика 

индивидуально

-  

психологическ

их 

Формирование 

индивидуально

й стратегии 

преодоления 

трудностей в 

«Анкета для 

родителей», 

«Карта 

первоклассника»  

(«Готовность 

Психолог  

Педагог  
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особенностей 

ребенка  

процессе 

обучения  

первоклассников к 

обучению в 

школе»Г.С. 

Ковалева)  

Ноябрь  Диагностика 

сформированно

сти 

«внутренней 

позиции 

школьника».  

Выявление 

сформированно

сти  

учебной 

мотивации,  

выявление 

ведущего 

мотива  

посещения 

школы  

Опросник  

Д. Соловьевой  

Психолог  

Ноябрь  Определение 

мотивов 

учения.  

Психолог  

Ноябрь, январь  Определение 

эмоциональног

о состояния 

ребенка в 

школе, уровня 

работоспособн

ости  

Выявление 

физиологическ

ой  

адаптации  

Цветовой тест 

Люшера  

Психолог  

Апрель  Определение 

эмоциональног

о состояния 

ребенка в 

школе  

Выявления 

отношения 

учащихся к 

учебной 

деятельности  

«Настроение»  Психолог  

Апрель  Измерение 

самооценки по 

методике 

Дембо-

Рубинштейн  

Диагностика 

состояния 

самооценки по  

следующим 

параметрам:  

1) Высота (фон 

настроения).  

2) 

Устойчивость 

(эмоциональна

я 

устойчивость).  

3) Степень 

реалистичност

Методика Дембо-

Рубинштейн  

Психолог  
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и и /или 

адекватности.  

 

Оказание помощи детям  

  Проблема  Организация помощи  Участники  

Низкая школьная 

мотивация на начало 

обучения  

Консультирование 

родителей и педагога  

Психолог, педагог  

Высокая тревожность  Консультирование 

родителей и педагога  

Психолог, педагог  

Низкий уровень 

произвольности  

Консультирование 

родителей и педагога  

Психолог, педагог  

Речевая патология  Занятия с логопедом  Логопед  

Устойчивая дезадаптация  Направление к 

психоневрологу  

  Психолог, педагог 

Консультирование родителей  Психолог  

Слабый уровень зрительно-

моторной координации  

Консультирование 

родителей и педагога  

Психолог, педагог. 

Направление в  

специализированный центр.  

Направление к невропотологу  Психолог, логопед  

Слабый уровень внимания 

(объема и устойчивости)  

Консультация педагога и 

родителей  

Психолог. Направление на 

консультацию и 

диагностику в 

специализированный  

Центр.  

Организация щадящего режима обучения  Педагог  

По результатам стартовой диагностики проводятся индивидуальные и групповые 

консультации с родителями, на которых родители знакомятся с «Интерпретацией 

индивидуального профиля готовности обучающихся к обучению в школе», в которой 

определена индивидуальная стратегия обучения. На тематических собраниях родители 

знакомятся с возможностями развития функций в соответствии с результатами 

диагностики.  

Помочь первокласснику войти в школьную жизнь, освоить роль ученика, научиться 

радостно и эффективно трудиться – основная задача развивающих занятий в рамках 

психолого–педагогического сопровождения.  

Основной целью программы является помощь детям в адаптации к школе, что 

подразумевает, в частности, развитие саморегуляции детей, предупреждение и 

снижение тревожности, а также помощь учителю в создании условий, 
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способствующих интенсивному развитию познавательных возможностей и 

коммуникативных способностей первоклассников.  

Задачи программы:  

1. Тренировка психомоторных функций.  

2. Снижение эмоционального напряжения.  

3. Тренировка узнавания эмоций по внешним сигналам.  

4. Коррекция поведения с помощью ролевых игр.  

В ОУ созданы необходимые условия для организации системы сопровождения субъектов 

ОП: кабинет социального педагога (для оказания социальной помощи и поддержки),   

кабинет учителя-логопеда (для оказания логопедической помощи). 

Система сопровождения субъектов ОП представлена  в таблице: 

Субъекты ОП Направления 

сопровождения 

Формы, методы работы 

 

Обучающиеся; 

родители 

Сопровождение 

процесса адаптации 

Диагностика эмоционально-

мотивационной сферы, речевого развития, 

социального статуса; 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, 

тренинги, консультации 

Сопровождение 

обучающихся «группы 

риска» 

Взаимодействие с ОДН; 

Профилактические месячники, акции, 

Анкетирование;  

Индивидуальные занятия, консультации, 

беседы 

Сопровождение 

превентивного обучения 

Групповые занятия, консультации;  

Просмотр и обсуждение фильмов; 

Анкетирование 

Сопровождение 

инклюзивного и 

интегрированного 

обучения 

Диагностика когнитивно-познавательной 

сферы, речевого развития; 

Индивидуальные занятия 

Сопровождение ребенка, 

оказавшегося в сложных 

жизненных ситуациях 

Обследование условий проживания;  

Оказание социальной помощи;  

Организация бесплатного питания; 

Индивидуальные консультации 

Сопровождение в период  

адаптации 

Индивидуальные консультации; 

Диагностика; 

Тематические родительские собрания 
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Педагоги  

Сопровождение  

педагогической 

деятельности (рост и 

развитие) 

  

Выявление  педагогических затруднений; 

анкетирование степени удовлетворенности 

условиями труда, организацией ОП; 

Индивидуальные консультации; 

Тренинговые занятия;  

Круглые столы по проблемам воспитания 

и обучения детей; 

Методические совещания; 

Тренинговые занятия; семинары-

практикумы. 

      Таким образом, в ОУ организовано  педагогическое, социальное сопровождение всех 

участников образовательного процесса.   

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО должны обеспечивать: 

 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

2) соблюдение:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
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санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.);  

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

В образовательном учреждении созданы   материально- технические и гигиенические 

условия для получения образования.   

Тип здания: нежилое 2-х этажное здание (ввод в эксплуатацию 1950 год)  

Год открытия школы: 1950 

Гардероб размещен на 1м этаже с  вешалками для одежды. 

Лестницы  имеют ограждения. Высота ограждений составляет 1,5 м, высота поручней для 

учащихся начальных классов не менее 0,6 м. 

Питание учащихся организуется по договору с поставщиком.  Питание учащихся 

начальных классов организовано отдельно (в одну из очередей). Имеются умывальники из 

расчета 1 на 20 посадочных мест. 

Санитарные узлы размещены по этажам для мальчиков и девочек, оборудованные 

кабинами с дверями. Кабины отделены перегородками-экранами. 

В образовательном учреждении  имеется медицинский кабинет 

наличие лицензии:  

серия ЛО-01 регистрационный №0000981;   

№ ЛО –38- 01- 000586 от 31 августа 2010 года. 

 Для реализации работ по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в 

школе оборудован  медицинский кабинет, в котором приобретено  все необходимое 

медицинское оборудование: кушетка,  аптечный шкаф, бактерицидная лампа, холодильник 

для хранения вакцин, ростомер, эл.весы, медикаменты для оказания первой медицинской 

помощи и т.д. 

 Но из-за  недостаточности площади кабинета (15.2 м2) в школе запрещено 

проводить профилактические прививки. Поэтому  постановка профилактических 

прививок проводится в поликлинике № 1. 

Начальная школа расположена в отдельном блоке (1 этажа), имеющем 4 учебных 

кабинета. 

 Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН стеллажами с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием, центральной доской с возможностью проецирования на доску со 

стационарного или мобильного компьютеров с потолочным размещением проектора без 

напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для 

выставок ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся.  

Техническое оснащение: 
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— 4 компьютера 

— 4 мультимедиа-проекторов с потолочным креплением 

— 2  интерактивных доски   

— 3 аудиомагнитофона 

—  Настольные игры и др. 

Имеется дополнительное оборудование:   

Наименование Характеристика Количество 

Модем ELITEGROUP 

G31T-M9 

1 

G31T-M9 1 

G31T-M7 1 

WI-FI роутер 1 

Сканер CanoscanLiDE 100 2 

Принтер LaserjetМ 1120 1 

Samsung Laser ML-1640 1 

Samsung Laser ML-1615 3 

EPSON Aculaser M 2000 2 

МФУ CanonMF4550d 2 

Телевизор VESTEL 1 

LG 1 

Видеомагнитофон (DVD плеер) Samsung 1 

MYSTERY 1 

Видеокамера SONYHDR-XR150E 1 

Цифровая фотокамера  LUMIX 1 

FUJIFILM  JV 110 1 

Магнитофон JVC PC-W222 1 

 

Музыкальный центр 

Samsung MAX - J530 1 

LG 1 

Мультимедиа проектор ACER 1 

BENQ 1 

Smart 2 

Веб камера CANON  2 

Ксерокс CANON FC-108 1 

Интерактивная доска Smart Board 3 

Документ-камера Gaoke  2 

Ламинатор            Fellowes 1 

Брошюратор Gladwork 1 

Электронный микроскоп Microlife 3 

Система голосования SMART 1 

Робототехника Lego 1 
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Для организации всех видов деятельности младших школьников класс имеет доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

— кабинет иностранного языка; 

— кабинет  физики, биологии, химии с лабораторным оборудованием, включающим: 

— приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (измерения температуры 

воздуха и атмосферного давления); 

— приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; 

приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений), 

— оборудование для изучения поведения тел в воде, 

— лупы и цифровые микроскопы; 

—  кабинеты начальной школы, оборудованные интерактивными досками 

—  библиотека  с выделенными зонами: читательские места, информационный пункт 

(выдача и прием литературы, места для работы с каталогами, фонды открытого 

доступа; 

—  спортивный зал,  
 

 включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п. 

Кабинеты начальной школы имеют наборы для занятий техническим трудом 

моделированием и конструированием (ножницы, клей, цветная бумага и картон, 

чертежно-измерительные инструменты, швейные принадлежности, пленка, 

технологические карты, конструкторы и др.), для занятий изобразительным искусством 

(акварельные краски, гуашь, альбомы, кисти) по количеству обучающихся. Все 

указанные виды деятельности   обеспечены расходными материалами. 

Наличие охранной службы: сторожевая охрана 

Наличие охранной сигнализации: оборудована тревожная сигнализация с выводом на 

пульт вневедомственной охраны ОВО при ОВД  г. Черемхово, ФГУП «Охрана» МВД 

РФ по Иркутской области.  Имеются две кнопки тревожной сигнализации: одна 

стационарная и одна переносная (радио). Стационарная находится в гардеробе  

круглосуточно, передается по сменам. Вторая радиокнопка в ночное время находится в 

распоряжении  сторожа, в дневное время - гардеробщицы. 

Охранное оборудование: все помещения школы оборудованы пожарной сигнализацией.  

На первом и втором  этажах установлены извещатели громкой связи, кнопки пожарной 

сигнализации. В школе имеются четыре эвакуационных выхода, за каждым выходом 

закреплены работники школы. Школа оборудована средствами пожаротушения из 

расчета один огнетушитель на 30 кв. м. площади коридорного помещении (всего – 26 

огнетушителей). 

 Все огнетушители один раз в год проходят проверку в ВДПО. 

Наличие антитеррористического паспорта: паспорт безопасности имеется, согласован с 

руководителем антитеррористической комиссии МО. 

     

№ 

п/п 

Критерии эффективности Эталон Наличие  

1 Автоматическая Требование ППБ имеется 
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пожарная сигнализация 

2 Наличие договора на 

обслуживание АПС с 

организацией имеющей 

лицензию на выполнение 

соответствующих работ. 

Требование ППБ имеется 

3 Своевременность 

проверки 

работоспособности АПС 

и наличие акта о ее 

работоспособности. 

Требование ППБ 1 раз в год, 

имеется 

4 Система оповещения 

людей о пожаре 

Требование ППБ имеется 

5 Наличие кнопки 

экстренного вызова 

полиции 

 имеется 

6 Наличие договора на 

техническое 

обслуживание и ремонт 

КЭВП с организацией 

имеющей лицензию на 

выполнение 

соответствующих работ. 

Требование ППБ имеется 

7 Своевременность 

проверки 

работоспособности 

КЭВП и наличие акта о 

ее работоспособности. 

Требование ППБ Да, имеется 

8 Контрольно-пропускной 

режим. 

Требование ОДН имеется 

9  Наличие поэтажных 

светоотражающих планов 

эвакуации; 

 

 

Требования ППБ 

 

 

 

 

имеются 

поэтажные планы 

не 

светоотражающие. 

Ввиду отсутствия 

финансирования 

заменить нет 
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 возможности 

10 Наличие ограждения на 

кровле 

Требования ППБ 

 

Выполнение работ 

возможно только  

при замене кровли. 

Вывод: система безопасности находится в работоспособном состоянии, своевременно 

проводится техническое обслуживание и ремонт организациями, имеющими лицензию 

на выполнение соответствующих работ. 

 

Информационно-образовательная среда ОУ 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в следующие виды деятельности: 

-планирование образовательного процесса; 

-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 МОУ Школа №23 г. Черемхово  оснащена 27 компьютерами, из которых 23 используются 

в образовательной деятельности, что позволяет проводить уроки по разным предметам и 

внеурочную деятельность с использованием ИКТ; обеспечивать информационно-

методическую поддержку образовательного процесса; осуществлять мониторинг 

результатов образовательной деятельности и здоровья обучающихся, дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса и социальных партнѐров 

учреждения; вести электронный документооборот; осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность школьников и педагогов.  

В управленческой деятельности используются 4 компьютера, установленных в кабинетах 

директора, заместителей директора, инспектора по кадрам.  

В ОУ имеется выход в Интернет, что позволяет использовать в образовательном процессе 

разнообразные Интернет-ресурсы, работать с электронной почтой, обеспечивать 

функционирование информационной системы 1С:Хронограф Школа 3.0. Проф.  

В ОУ есть компьютерная сеть.  

Стабильное функционирование компьютерной техники обеспечивают 1 лаборант, 

администратор программы БД в системе 1С:Хронограф Школа 3.0 Проф.  
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Педагогические работники используют в своей профессиональной деятельности готовые и 

авторские ЦОРы. Учебные кабинеты   обеспечены достаточным количеством электронных 

ресурсов.  

Наличие действующего сайта 

 

С целью создания единого образовательного информационного пространства учреждения, 

систематического  информирования участников образовательного процесса о 

деятельности учреждения в ОУ создан  официальный сайт учреждения, с помощью 

которого осуществляется функция обратной связи с родителями, школьниками, 

социальными партнерами  ОУ, общественностью и всеми заинтересованными лицами. 

Адрес сайта http://school-23.cherobr.ru  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Образовательное  учреждение обеспечено учебниками,  учебно-методической литературой 

и материалами  по всем учебным дисциплинам  ООП. ОУ  также  имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР.  

Во всех помещениях начальной школы, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения через 

локальную сеть и  к глобальной информационной среде через подключение к сети 

Интернет.  

Учебно-методическое    обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Предмет Реализуемая 

программа 

Фактическая оснащенность 

1 Русский язык 

(начальная 

школа) 

Русский язык. // 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России», 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

 

 

Электронные приложения к учебникам. 

Словари  всех типов. Азбука 1 класс с 

приложением на электронном носителе. 

Русский язык с приложением на электронном 

носителе. 

Наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв. 

Касса букв и сочетаний. 

Таблицы к основным разделам. 

Набор сюжетных и предметных картинок. 

Учебники: Русский язык 1 класс комплект с эл. 

прил. М.: Просвещение, 2011 г.  Канакина В.П., 

Горецкий  В.Г. 

Русский язык 2 класс комплект с эл. прил. М.: 

Просвещение, 2011 г.  Канакина В.П., Горецкий  

http://school-23.cherobr.ru/
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В.Г. 

Русский язык 3 класс комплект с эл. прил. М.: 

Просвещение, 2011 г.  Канакина В.П., Горецкий  

В.Г. 

Русский язык 4 класс комплект с эл. прил. М.: 

Просвещение, 2011 г.  Канакина В.П., Горецкий  

В.Г. 

 

2 Литературное 

чтение 

(начальная 

школа 

Литературное 

чтение. // Сборник 

рабочих программ 

«Школа России»,  

1-4 классы. -  М.: 

Просвещение. 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение» 

Портреты детских писателей 

Алфавит 

Лента букв. 

Слоговая таблица 

Модели звуков 

Словарные слова 

Иллюстрации к сказкам 

Учебники:  

Азбука  комплект в 2-х ч. + CD,  М.: 

Просвещение, 2011 г. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Литературное чтение 1 класс комплект в 2-х ч., 

М.: Просвещение, 2011 г. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 

Л.А. 

Литературное чтение 2 класс комплект в 2-х ч., 

М.: Просвещение, 2011 г. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 

Л.А. 

Литературное чтение 3 класс комплект в 2-х ч., 

М.: Просвещение, 2011 г. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 

Л.А  

Литературное чтение 4 класс комплект в 2-х ч., 

М.: Просвещение, 2011 г. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 

Л.А 

3 Математика 

(начальная 

школа) 

Математика. // 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России», 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение. 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

Электронное приложение к учебнику М.И. 

Моро, 1-2 класс;  

Таблица умножения; 
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Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

 

 

Набор цифр, чисел и знаков; 

Счѐтный материал 

Математические таблицы; 

Таблицы с алгоритмами к решению задач; 

Модель часов; 

Чертѐжные инструменты 

Геометрические фигуры 

Наборное полотно 

 

Учебники: 

Математика 1 класс в 2-х ч. Комплект с эл. 

прил. М.: Просвещение, 2011 г. Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика 2 класс в 2-х ч. Комплект с эл. 

прил. М.: Просвещение, 2011 г. Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика 3 класс в 2-х ч. Комплект с эл. 

прил. М.: Просвещение, 2011 г. Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика 4 класс в 2-х ч. Комплект с эл. 

прил. М.: Просвещение, 2011 г. Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова С.И. 

4 Окружающий 

мир (1-4 класс) 

Окружающий мир. 

// Сборник рабочих 

программ «Школа 

России», 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение. 

Плешаков А.А. 

 

 

Таблицы по разделам программы 

Модель термометр 

Муляжи фруктов и овощей 

Муляжи по теме «Организм человека» 

Электронное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова 1, 2 классы  

Компас 

Глобус 

Карты по учебным темам программы 

Учебники:  

Окружающий мир 1 класс комплект с эл. прил. 

М.: Просвещение, 2011 г. Плешаков А.А. 

Окружающий мир 2 класс комплект с эл. прил. 

М.: Просвещение, 2011 г. Плешаков А.А. 

Окружающий мир 3 класс комплект с эл. прил. 

М.: Просвещение, 2011 г. Плешаков А.А. 

Окружающий мир 4 класс комплект с эл. прил. 

М.: Просвещение, 2011 г. Плешаков А.А. 

5 Изобразительно

е искусство (1-4 

класс) 

Изобразительное 

искусство. //  

Рабочие 

Хрестоматии литературных произведений к 

урокам изобразительного искусства 

Энциклопедии по искусству, справочные 
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программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 

классы.- М.: 

Просвещение. 

 

 

пособия 

Книги о художниках и художественных музеях 

Краски  акварельные 

Краски гуашевые 

Бумага  А3, А4 

Бумага цветная 

Фломастеры 

Восковые мелки 

Кисти беличьи  № 5, 10, 20 

Кисти щетина № 3, 10, 13 

Стеки (набор) 

Пластилин / глина 

Клей 

Ножницы 

Муляжи фруктов (комплект) 

Муляжи овощей (комплект) 

Гербарии 

Учебники: Изобразительное искусство.  1 

класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений.  -   М.: Просвещение, 2011 г. 

Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.  2 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений.  -   М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Коротеева Е.И.,  под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.  3 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений.  -   М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Коротеева Е.И.,  под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.  4 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений.  -   М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Коротеева Е.И.,  под ред. Неменского Б.М. 

6 Музыка (1-4 

класс) 

Музыка. 1-4 

классы. // Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д. Критской. - М: 

Просвещение. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Учебники:  

Музыка. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011 г.  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 2 класс. 

Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. -  М.: Просвещение, 2011 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 класс. Учебник для 
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Шмагина Т.С. 

 

 

общеобразовательных школ. - М.: 

Просвещение, 2007 г. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательной школы. - М.: 

Просвещение, 2008 г. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Стандарт начального общего образования по 

образовательной области «Искусство». 

Примерные программы  начального общего 

образования по музыке. Рабочие программы по 

музыке. Хрестоматия с нотным материалом. 

Сборник песен. Методические пособия 

(рекомендации к проведению уроков Книга о 

композиторах.  

Аудиозаписи и фонохрестоматия по музыке. 

Комплект звукопроизводящей аппаратуры 

(микрофон, усилители звука, динамики). 

7 Физическая 

культура (1-4 

класс) 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов. -   

М.: Просвещение. 

Лях В.И., 

Зданевич А.А.  

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов.  М.: 

Просвещение. Лях 

В.И., Зданевич 

А.А. 

Физическая культура. 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных  учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011 г. Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

 

8 Технология (1-4 

класс) 

Технология. // 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России», 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение. 

Роговцева Н.И., 

Стандарт начального образования по 

технологии (труду) 

Примерная программа по технологии (труду) 

Методические пособия  и  книги  для учителя 

Учебники 

Технология, 1 класс. 

М.: Просвещение, 2011 г. Роговцева Н.И.,  
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Анащенкова С.В. 

Лутцева Е.А. 

 

 

Роговцева Н.И. 

Технология, 2 класс. 

М.: Просвещение, 2011 г. Роговцева Н.И. 

Технология, 3 класс. 

М.: Просвещение, 2011 г. Роговцева Н.И. 

Технология, 4 класс. 

М.: Просвещение, 2011 г. Роговцева Н.И. 



Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов постоянно пополняется за счет 

иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., 

изготовленных учителями, обучающимися и их  родителями. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность необходимо:  

1. наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО;  

2. вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;   

3. укреплять материальную базу школы, пополнять библиотечный фонд школы учебной, 

справочной, художественной литературой. 

4. Расширять  кадровый потенциал  образовательной организации (принятие в штат 

квалифицированных специалистов: педагога – психолога, учителя – логопеда). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

— развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу;  

— совершенствование системы стимулирования работников учреждения и оценки качества 

их труда;  

— совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

— оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС;  

— развитие информационной образовательной среды;  

— создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

— повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий  

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации  
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I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС  

1. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной 

программы организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность  

Директор, заместитель 

директора по УВР  

заместитель по ВР 

заместитель по БЖ  

социальный педагог  

школы руководитель 

ШМО учителей 

начальных  

 педагоги  начальных 

классов  

2. Утверждение основной 

образовательной программы 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

  директор 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

заместитель по ВР 

4. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и 

тарифно- квалификационными 

характеристиками 

Директор 

5. Разработка и утверждение 

плана введения ФГОС 

начального общего образования 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель по ВР 

6.Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

 

 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

1. Определение объѐма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования  

 

Директор  

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

Директор  
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стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

 

 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками  

 

Директор 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательных отношений, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС общего 

образования  

 

Директор 

2. Разработка модели 

организации образовательной 

деятельности  

 

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

заместитель по ВР  

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов учебного 

плана части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений и внеурочной 

деятельности  

 

Заместитель  директора по 

УВР,  заместитель по ВР 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организации к проектированию 

основной образовательной про-

граммы основного общего 

образования  

 

Директор  

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного 

общего образования  

 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

2. Создание (корректировка) 

плана- графика повышения 

квалификации  

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС  

 

Заместитель директора по 

УВР  
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 3. Разработка (корректировка) 

плана методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС 

начального общего образования  

 

Заместитель директора по 

УВР 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС начального 

общего образования  

 

Администратор сайта 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты  

 

Директор, заместитель 

директора по УВР  

заместитель по ВР    

учителя  начальных  

классов 

3. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников:  

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

— по перечню и 

рекомендациям по 

использованию интерактивных 

технологий  

 

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

заместитель по ВР, 

руководитель МО       

начальных  классов 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования  

 

Директор 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОО требованиям ФГОС  

 

Директор  

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС  

 

Директор  

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

Директор   
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учреждения  

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС  

 

Директор   

 

 6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами  

 

 

Директор, библиотекарь   

 

7. Наличие доступа ОО к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным 

в  

федеральных и региональных 

базах данных  

   

 

Директор   

 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

 

Директор    

 

 

Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на основании Положения о школьной 

системе оценки качества.  

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
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