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I. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие положения к организации образовательной деятельности
1.1.1 Общая характеристика ООП и состав участников образовательного процесса

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Акшуат »
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области разработана на
основании:

Основная образовательная программа начального общего образования (далее -ООП НОО) МБОУ
СОШ с. Акшуат МО «Барышский район» разработана в соответствии с ФГОС НОО-2009 (Приказ
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) и с учетом ФОП НОО. При этом содержание и
планируемые результаты разработанной ООП НОО не ниже соответствующих содержания и
планируемых результатов Федеральной образовательной программы начального общего образования,
утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372.

ООП НОО МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район» предусматривает непосредственное
применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по
учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир». При реализации
ООП НОО для обучающихся МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район» опирается на УМК
«Школа России», куда входят завершенные предметные линии учебников по всем основным
предметам начального общего образования. При разработке основной общеобразовательной
программы использованы федеральные рабочие программы учебных предметов.

Также при реализации ООП НОО учтены требования:
- постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 6
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания";

- Федерального Закона от 19 декабря 2023 г №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»,

Данная программа реализуется в МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район» в 4 классе.
Изменения и дополнения вносятся в программу с учётом изменений кадрового состава, запроса
родителей. Программа ежегодно корректируется и утверждается в обязательном порядке.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
при получении начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное
направление деятельности ОО.

Актуальность программы определяют высокие темпы обновления научных знаний
и технологий. Сегодня необходимо учить личность, начиная с получения начального общего
образования, постоянно обновлять знания и умения, которые обеспечивают готовность осваивать
требования основного и среднего образования. Начальное общее образование выступает
важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребенка, для которого умение учиться
означает учиться познавать и преобразовывать мир, осознавать и решать проблемы, учиться
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район» - обеспечение выполнения требований ФГОС
НОО.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование общей культуры, духовно-нравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
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определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования всеми обучающимися;
– обеспечение доступности получения качественного начального общего

образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;

– использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

– предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; –
включение обучающихся в процессы познания и преобразования

внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
Состав участников образовательного процесса
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники,

родители (законные представители) обучающихся.
В основе реализации основной образовательной программы лежит

системно-деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;

– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностейобучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего
образования;

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с
ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

ООП НОО основывается на компетентностном подходе в образовании. Понятие
«компетентность» включает когнитивную и операционально-технологическую составляющие.

Понятие «компетентность» нами рассматривается в связи с понятием «компетенция»:
скрытое психологическое новообразование связанное с приобретением знаний, формированием
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универсальных учебных действий (далее – УУД), системой ценностей и отношений.
Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательного процесса. Принцип
гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического процесса

является развитие личности ребенка.
Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные

качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности.
Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в

системе базового и дополнительного образования.
Принцип преемственности сочетает все образовательные уровни школы, базовые и

дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер образования.
Принцип целостности обеспечивает целостность ООПНОО.
Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректировать

действия участников образовательного процесса, осуществлять мониторинги и диагностики.
Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных программ.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;

– с формированием у школьника основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

Ведущей деятельностью детей 10-11 лет является учебная. В учебной деятельности усвоение
научных знаний выступает как основная цель и главный результат деятельности.
Познавательные процессы: Развитие познавательных психических процессов в 10-11 лет

характеризуется тем, что из действий непроизвольных, совершающихся непреднамеренно в контексте
игровой или практической деятельности, они превращаются в самостоятельные виды психической
деятельности, имеющие свою цель, мотив и способы выполнения.

Восприятие: 1. С 3-го класса, процесс восприятия понемногу усложняется, все в большей
степени в нем начинает преобладать анализ. В отдельных случаях восприятие приобретает
характер наблюдения.
Восприятие определяется, прежде всего, особенностями самого предмета. Поэтому дети замечают в
предметах не главное, важное, существенное, а то, что ярко выделяется — окраску, величину,
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форму и т. п.
Особенности восприятия сюжетной картинки таковы: младшие школьники используют картинки как
средство, облегчающее запоминание.
Дети 10-11 лет не умеют еще в должной степени управлять своим восприятием, не могут
самостоятельно анализировать тот или иной предмет, полноценно, самостоятельно работать с
наглядными пособиями.

Память:
1. Развитие памяти связано с необходимостью заучивать учебный материал. Соответственно

активно формируется произвольное запоминание. Важным становится не только то, что
запомнить, но и как запомнить.

2. Возникает необходимость освоения специальных целенаправленных действий по запоминанию
— усвоение мнемотехнических приемов.

3. Способность к систематическому планомерному заучиванию учебного материала возрастает на
протяжении всего младшего школьного возраста. При этом в начале младшего школьного возраста
способность к заучиванию еще мало чем отличается от способности к заучиванию у
дошкольников, и лишь в 10-11 лет школьники обнаруживают явное превосходство.

Мышление:
1. В 10-11 лет основной вид мышления - наглядно-образное и действенно - образное. Специфика

данных видов мышления заключается в том, что решение любой задачи происходит в
результате внутренних действий с образами.

2. Продолжают формироваться элементы понятийного мышления и мыслительные операции
-анализ, синтез, сравнение, группировка, классификация, абстрагирование, которые необходимы
для соответствующей переработки теоретического содержания. Преобладающим является
практически действенный и чувственный анализ.

Развитие абстракции проявляется в формировании способности выделять общие и
существенные признаки. Одной из особенностей абстракции обучающихся является то, что за
существенные признаки они порой принимают внешние, яркие признаки.

Вместо обобщения часто синтезируют, т. е. объединяют предметы не по их общим признакам, а
по некоторым причинно-следственным связям и по взаимодействию предметов.

Воображение:
1. Учебная деятельность способствует активному развитию воображения как воссоздающего, так и
творческого. Развитие воображения идет в следующих направлениях:
- увеличивается разнообразие сюжетов;
- преобразуются качества и отдельные стороны предметов и персонажей;
- создаются новые образы;
- появляется способность предвосхищать последовательные моменты преобразования одного состояния в
другое;

- появляется способность управления сюжетом.
2. Формируется произвольность воображения. Воображение развивается в условиях

осуществления специальной деятельности: сочинение рассказов, сказок, стихов, историй.
3. Развитие воображения ребенка дает новые возможности: - позволяет выйти за пределы

практического личного опыта; - преодолевать нормативность социального пространства;
- активизирует развитие качеств личности;
- стимулирует развитие образно-знаковых систем.

Внимание:
1. В младшемшкольном возрасте преобладает непроизвольное внимание.
Детям трудно сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для них деятельности

или на деятельности интересной, но требующей умственного напряжения. Реакция на все новое,
яркое необычно сильна в этом возрасте. Ребенок не умеет управлять своим вниманием и часто оказывается
во власти внешних впечатлений. Все внимание направляется на отдельные, бросающиеся в глаза
предметы или их признаки.

2. Объем внимания 10-11 летнего школьника меньше (4— 6 объектов), чем у взрослого человека
(6— 8), распределение внимания — слабее.

3. Внимание теснейшим образом связано с эмоциями и чувствами детей. Все то, что вызывает
у них сильные переживания, приковывает их внимание. Поэтому очень образный, эмоциональный
язык художественного оформления учебных пособий дезориентирует ребенка в собственно
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учебных действиях. Дети младшего школьного возраста, безусловно, способны удерживать
внимание на интеллектуальных задачах, но это требует колоссальных усилий воли и высокой
мотивации.

4. Дети способны к произвольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно
поставить задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании как наглядного, так и
словесного материала; значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные
рассуждения), способны овладеть приемами логического запоминания (смысловое соотнесение и
смысловая группировка),

Постепенно, к 10-11 годам внимание младшего школьника приобретает выраженный произвольный,
преднамеренный характер.

Личность: В плане личностного развития существенным является то, что именно этот
возраст является сензитивным периодом для усвоения моральных норм. Это единственный
момент в жизни человека, когда он психологически готов к пониманию смысла норм и правил и к их
повседневному выполнению.

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.

1.2. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Современную концепцию воспитания характеризуют понятия: взаимодействие,

сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, социальная ситуация
развития. Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной
деятельности. Актуальность состоит в ориентировании педагогов и школьников на
систематический интенсивный творческий поиск форм и способов совместной
жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. Внеурочная
работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между
обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и
органов ученического соуправления. Внеурочная работа ориентирована на создание условий
для неформального общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет
выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе
многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов
школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания.

Вместе с тем, в ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях:
-расслоения населения по уровням обеспеченности и уровням образованности;
-плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации

(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии;
-резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы; -
ограниченности общения со сверстниками;
-неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных

организаций;
-разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и

отчуждающих от реальности.
Поэтому сегодня на первом месте вопрос организации внеурочной деятельности. Именно

сейчас обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать
новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности» Такая
возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом. По
существу, воспитывать - это значит организовывать содержательную жизнь и развивающую
деятельность детей совместно со взрослыми, где у тех и других будут свои роли, цели, взаимные
отношения.
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Ожидаемые результаты:
Овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной),
умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и
укреплять свое здоровье и физическую культуру;

Формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических
и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой
деятельности;

Формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности
обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования,
контроля и самооценки.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать
об эффективности работы по вопросам воспитания.

1.3 . Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения,
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся
в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется
учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего
обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы— зоны ближайшего развития ребёнка;
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о
смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и
учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения
в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной
системы оценки (портфолио достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой
работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.
В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения.

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (в форме портфолио
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
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при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты

освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего образования (за
исключением основ духовно-нравственной культуры народов России).

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основаучебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной
адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
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дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; установки на
здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; осознанных устойчивых
эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой
жизни;

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.

Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир

в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и
религий. Формирование уважительного
отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу. Отвечает на
вопросы: Что связывает тебя с родными,
друзьями; с родной природой, с Родиной?
Какой язык и какие традиции являются для тебя
родными и почему? Что обозначает для тебя
любить и беречь родную землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к
Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа
и проявляет эти чувства в добрых поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий
дом для многих народов, принимает как
данность и с уважением относится к
разнообразию народных традиций, культур,
религий.

Овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся
мире

Выстраивает отношения, общение со
сверстниками, несмотря на национальную
принадлежность, на основе общекультурных
принципов, уважать иное мнение историю и
культуру других народов и стран, не допускать
их оскорбления, высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные
отношения в учебном коллективе, в
коллективах групп продлённого дня,
дополнительного образования, во временных
творческих группах…

Принятие и освоение социальной
роли учащегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения

Ученик воспринимает важность (ценность)
учёбы как интеллектуального труда и познания
нового. Ответы на вопрос: для чего он учится,
отражают учебную мотивацию. Ученик активно
участвует в процессе обучения, выходит на
постановку собственных образовательных
целей и задач.

Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе

Ученик осмысленно относится к тому что
делает, знает для чего он это делает, соотносит
свои действия и поступки с нравственными
нормами. Различает «что я хочу» и «что я
могу». Осуществляет добрые дела, полезные
другим людям. Умеет отвечать за результат
дела, в случае неудачи «не прячется» за других.

Формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Ученик умеет различать «красивое» и
«некрасивое», ощущает потребность в
«прекрасном», которое выражается в
удержании критерия «красиво» (эстетично), в



отношениях к людям, к результатам труда…
Ученик понимает ценности нравственных норм,
закреплённых в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умеет соотносить эти нормы
с поступками как собственных, так и
окружающих людей.

Развитие этических чувств,
доброжелательностии эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей

Ученик проявляет доброжелательность
в отношении к другим,
эмоциональную отзывчивость и

сопереживание к чувствам родных и близких,
одноклассников, к событиям

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций

Ученик позитивно участвует в коллективной и
групповой работе обучающихся, умеет входить
в коммуникацию со взрослыми

людьми, соблюдает в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (обращение,
вежливые слова).

Формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду,работе на
результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни,
придерживается здорового режима дня, активно
участвует в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, имеет
увлечение к творческому труду или спортивным
занятиям. Проявляет бережное отношение к
результатам своего и чужого труда.

формирование начального уровня
культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий, умение
работать в материальной и информационной
среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;

Ученик предъявляет освоенность начального
уровня пользования словарями в системе
универсальных учебных действий

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования

ТребованияФГОС Достижение требований
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления.

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои
действия с этой задачей, ищет способ её решения,
осуществляя пробы.

Освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера.

Ученик осуществляет отбор источников информации
для поиска нового знания. Самостоятельно отбирает для
решения предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники, электронные
диски; сопоставляет и отбирает информацию,
полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные
люди – библиотекарь, учитель старших классов),
выделяет главное (различает главное и второстепенное),
фиксирует в виде текста, таблиц, схем.

13
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Формирование умения
планировать,
Ученик намечает

действия при работе в паре, составляет
контролировать и оценивать

учебные простой план действий при написании творческойФормирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха

Сопоставляя свои действия и результат, понимать
причины своего неуспеха и находить способы выхода из
этой ситуации.

Освоение начальных форм познавательной
и личностной рефлексии

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне
удалось? Что не удалось? И почему?
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее
(удобнее, подходит или нет) и почему?

Использование знаково-символических
средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и
практических задач.
Умение работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета

Ученик может перевести в устный текст данные из
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или
достроить их, использовать эти средства для записи
текстовой информации. Активно использует модели при
анализе слов, предложений, при решении
математических задач…

Активное использование речевых средств
и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова). Может решать разные
коммуникативные задачи, адекватно используя
имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ,
поздравление, доказательство…)
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в
том числе средствами ИКТ.

Использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том
числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки,
готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики
и этикета

Ученик умеет использовать компьютерную технику для
решения поисковых задач, в том числе умеет вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать)
в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; при этом от соблюдает
нормы информационной избирательности, этики и
этикета.

Овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной
формах

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений
разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует
речь и речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач в практической
деятельности и повседневной жизни, он может
составлять тексты в устной и письменной форме на
определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение.
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Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым

На изученном предметном материале предъявляет
овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым

признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям

признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям

Готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать
возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения;
умеет договариваться и приходить к общему решению;
умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в
высказывании; умеет доказательно формулировать
собственное мнение.

Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по
постановке общей цели и путей её достижения, умеет
договариваться о распределении функций и ролей при
работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

Готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества

Ученик проявляет готовность к решению конфликта
посредством учета интересов сторон и сотрудничества,
стремиться к координации различных позиций при
работе в паре.

Овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о
сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с
содержанием конкретных учебных предметов.

Овладение базовыми предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и
межпредметных понятий, отражающих существенные
связи и отношения между объектами и процессами.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
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Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; –

преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах

и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
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конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных

связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя
в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а

что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; –
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
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сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных

признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в

тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и

роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные

результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
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высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять

и сохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной

организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах

(создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые

алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».

Основная цель учебного предмета «Русский язык»
Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.

Результаты изучения учебного предмета
Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе дает возможность обучающимся

достичь следующих результатов развития:
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В личностном направлении:
• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как

гражданина России;
• осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;
• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;
• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;
• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного

мотивов изучения русского языка;
• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к

чтению и читательской деятельности;
• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к

созданию собственных информационных объектов и др.);
• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной
деятельности по языку;

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание,
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников;
сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.);

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические
нормы;

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в
общении речь;
• осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников,

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;
• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми,

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным

ценностям.

Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для
решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и
словесно- логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для
решения задачи;

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале
учебника – в памятках);
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• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и
умственной форме;

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным
материалом, вносить необходимые коррективы;

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины
успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУУД
• Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или

самостоятельно);
• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и
использовать её для выполнения учебных заданий;

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме;
переводить её в словесную форму;

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
осознавать цель чтения;

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно
содержание текста;

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста,
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный
материал (плакаты, презентацию);

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы)
для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения лингвистических задач;

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и

несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;
• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение
языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным
основаниям;

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков и их синтеза;

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность

действий при решении лингвистической задачи;
• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи,

делать выводы, формулировать их.
КОММУНИКАТИВНЫЕУУД

• Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи
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и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность,
точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
• адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах),

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению,
осуществлять взаимоконтроль;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение

(позицию), аргументировать его;
• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и

пытаться учитывать в своей деятельности;
• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;
• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.

Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
• Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны

Российской Федерации, языка межнационального общения;
• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку,

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному
использованию;

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в
объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в
ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного
отношения к качеству своей речи, контроля за ней;

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также
умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и
умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и
пунктуации в процессе выполнения письменных работ.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

4 класс Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Выпускник 4 - го класса научится:
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией
общения;
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 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и др.);
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение);
 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;
 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного
изложения учеником;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст;
соблюдать требование каллиграфии при письме;
 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения;
 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по
заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке,
творческому воображению и др.);
 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например,
записку, письмо, поздравление, объявление);
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;
 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами,
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно
выбранную тему.
Выпускник 4 - го класса получит возможность научиться:
 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);
 с

оздавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности,
богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы;
анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями
и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной
задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами,
условиями общения (для самостоятельно составленных текстов);
 оформлять результаты исследовательской работы;
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика

Выпускник 4 - го класса научится:
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные –
непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
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 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского
языка или к учителю, родителям и др.);

 различать звуки и буквы;
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по

самостоятельно определённым критериям;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для

упорядочивания слов и поиска нужной информации;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах
изученного).

Выпускник 4 - го класса получит возможность научиться:
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- буквенного
разбора слова (в объёме изучаемого курса).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Выпускник 4 - го класса научится:
 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования

в устной и письменной речи;
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря,

Интернета и др.;
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы,

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
 понимать этимологиюмотивированных слов-названий;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных

задач;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении,

а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; пользоваться

словарями при решении языковых и речевых задач.
Выпускник 4 - го класса получит возможность научиться:
 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов

пополненния словарного состава русского языка иноязычными словами;
 работать с разными словарями;
 приобретать опыт редактирования предложения (текста).

Состав слова (морфемика)
Выпускник 4 - го класса научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов

с омонимичными корнями, синонимов);
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания
изучаемых морфем;

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
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 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с
помощью и приставки и суффикса).

Выпускник 4 - го класса получит возможность научиться:
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и

приставок;
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и
суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении
частей речи).

Морфология
Выпускник 4 - го класса научится:
 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных

признаков; классифицировать слова по частям речи;
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых

высказываниях;
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число,

падеж;
 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо,

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении
личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных
повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений;

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки
глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и
будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам
(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь
представление о возвратных глаголах;

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо,
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении
личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам;

 использовать личные местоимения для устранения неоправданныхповторов; правильно
употреблять в речи личные местоимения;

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при

образовании падежных форм имён существительных и местоимений;
 понимать роль союзов и частицы не в речи;
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. Выпускник 4 - го класса

получит возможность научиться:
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в
тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;
 различать родовые и личные окончания глагола;
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 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения морфологического разбора;

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы,
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не
при глаголах;

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Выпускник 4 - го класса научится:
 различать предложение, словосочетание и слово;
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи

вопросов;
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении;

отражать её в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по
интонации);

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены;

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Выпускник 4 - го класса получит возможность научиться:
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
 находить в предложении обращение;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора.

Орфография и пунктуация
Выпускник 4 - го класса научится:
а) применять ранее изученные правила правописания:
 раздельное написание слов;
 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными

согласными (перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -
мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
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 безударные падежные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание

частицы не с глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного

числа (читаешь, пишешь);
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный

знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. б)подбирать примеры

с определённой орфограммой;
в)осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; г)обнаруживать

орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в
объёме изучаемого курса);

д)определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при

проверке написания слов с непроверяемыми
орфограммами;
ж)безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов;
з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и

пунктуационные ошибки.
Выпускник 4 - го класса получит возможность научиться:
а)применять правила правописания:
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах -ек, -ик;
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
в)объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; г)объяснять

правописание личных окончаний глагола;
д)объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова,

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной
морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование

орфографического словаря;
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или
пунктограммы.
Содержательная линия «Система языка»
Язык и речь (2 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.

Текст (8 ч). Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция)
текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение,
смешанный текст).

Предложение (10 ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и
интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в
предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление).

Составление предложений с обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из
предложения основы и словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения.

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без
союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с знаки препинания при
однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с
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союзами и без союзов.
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях.

Сложное предложение и предложение с однородными членами.
Слово и его лексическое значение (4 ч). Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова.

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы.
Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы).
Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста
и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.

Состав слова (8 ч). Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и
словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие
навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в
правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков.
Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слогозвукового
состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел

Части речи (5 ч). Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное,
глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление),
значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко,
быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении
(второстепенный член предложения).
Имя существительное (35 ч)

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных
и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен
существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение
имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е
склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами
проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие
навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в
магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к
музыке).

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания
окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы
именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай
помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.
Имя прилагательное (35 ч)

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным.
Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен
прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся
на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен
прилагательных (общее представление).

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка
правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка
правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов
Местоимение (2 ч)

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное
написание предлогов с местоимениями(к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных
форм личных местоимений в косвенных падежах(тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в
правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи
предложений в тексте.
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Глагол (25ч)
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в

изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном
числе.

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от
неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных
глаголов в неопределенной форме.

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие
умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и
число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2- го лица единственного числа
после шипящих.

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных
личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-
м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться).
Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах
неопределенной формы (общее представление).

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в
прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел,
слышать — слышал)

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-
антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных
падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться
закатом, смотреть на закат).
Повторение изученного (2 ч)
Правописание значимых частей слова. Части речи.

2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального образования в соответствии с основной
образовательной программой начального образования МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район».

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся
данного класса.

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных
мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями,

образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованиемдистанционных
технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм.

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего
школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя.
Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычкак чтению, сформирована душевная и
духовная потребность в нём как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно
выбирать.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности
читать;

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно- этических
ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического
вкуса;

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря),
овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческихспособностей детей;

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает
литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств
выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико литературными понятиями.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные результаты:
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов.
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3. Развитиемотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе

представлений о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств
Метапредметныерезультаты:
1) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной форме.

2) Активное использование речевых средств для решения познавательныхи коммуникативных
задач.

3) Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать своюточку зрения.

4) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений.

5) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор,
содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического
цикла.

Предметные результаты:
1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2)Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3) Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4) Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературыи литературы народов

многонациональной России.
5) Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении.

Содержание учебного курса.

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование.
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различныхтекстов).
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтенияк осмысленному, плавному
чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к
классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст.

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений,
доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и
коррекции путём воспроизведения его содержания иответов на вопросы.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном,
учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных
связей; деление текста на смысловые части. Определение

главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний.
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,
её справочно- иллюстративный материал).

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения,
умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения,его адекватное соотношение с
содержанием.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-
популярного текстов (передача информации).

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд. Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно- следственных связей.
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Определение главной мысли текста.
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой

говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель,
обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним
вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или
произведению с опорой на текст и личный опыт.

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на
основефольклорных произведений.

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие
содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и
корректировка письменного текста.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв.,
классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и зарубежных стран,
доступные для восприятия младшими школьниками.

Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением,

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития
сюжета сказки (с помощью вопросов учителя).

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование;
выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с
деформированным текстом (установление причинно- следственных связей, последовательности событий,
соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»

Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с
алгоритмами выполнения арифметических действий.

Задачи учебного предмета
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения); системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-
познавательных и практических задач; умения вести поиск информации и работать с ней; критичности
мышления;

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления; пространственного воображения; математической речи; познавательных способностей;
умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать
суждения других;

 воспитание стремления к расширениюматематических знаний;
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Результаты изучения учебного предмета

Изучение предмета «Математика» в начальной школе дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов развития:

Планируемые результаты изучения предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2. Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным
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ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
3. Целостное восприятие окружающего мира.
4. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
5. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
6. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
7. Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на

результат.
Метапредметные результаты
1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и

способы её осуществления.
2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

4. Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач.

5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательныхзадач.

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать)
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.

9. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Математика».

Предметные результаты
1. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных
отношений.

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки,
наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач.

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять,анализировать и интерпретировать данные.
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5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ПРОГРАММЫ

4 класс
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Выпускник 4 - го класса научится:
•строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
•признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения

с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием
математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию;

•принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной
деятельности;

•принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;

•навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

•конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересовсторон и сотрудничества.
Учащийся получит возможность научиться:
•обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
•обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной

группе.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМУЧЕБНОГОКУРСА
4 класс

1. Числа от 1 до 1000
Повторение. Нумерация чисел. Четыре арифметических действия.
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту

«Верно? Неверно?»
1. Числа, которые больше 1000 Нумерация
Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных чисел.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных

чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1 000 раз.
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов.Класс миллиардов.
Проект «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наше село»
Величины
Единица длины— километр. Таблица единиц длины.
Единицы площади — квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади.

Определение площади с помощью палетки. (Информация, способствующая формированию экономико-
географического образа России (о площади страны, протяженности рек, железных и шоссейных дорог и
др.)

Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц массы.Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»

Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени.
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события .
Сложение и вычитание. Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел.
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел .
Сложение и вычитание значений величин.
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной

форме.
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера:логические задачи

и задачи повышенного уровня сложности.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ

результатов



35

Умножение и деление
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа наоднозначное
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел,

оканчивающихся нулями
Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное Решение текстовых задач
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ

результатов
Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и

расстоянием.
Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние
Умножение числа на произведение
Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида: 18 • 20, 25 • 12.Письменные

приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями (8 ч)
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: логические

задачи, задачи-расчеты, математические игры
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту

«Верно? Неверно?»
Деление числа на произведение
Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 ,
5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся

нулями.
Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение в

противоположных направлениях
Проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ

результатов
Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначноечисло
Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное и

трехзначное число
Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Контроль и учет знаний
Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число
Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трехзначноечисло
Проверка умножения делением и деления умножением
Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических тел: куб, шар,пирамида.
Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. Развертка пирамиды.

Изготовление моделей куба, пирамиды
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
2. Итоговое повторение

2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» (русский)
Содержательная линия «Развитие речи»

Выпускник научится:
- определять тему и основную мысль (основное переживание) текста,
-составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при
устном и письменном сочинении;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
- грамотно писать и оформлять письмо элементарного содержания;
- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по
телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.);
- работать со словарями;
- соблюдать орфоэпические нормы речи;
- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением
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норм речевого этикета;
- писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. -

распознавать и вести этикетный диалог;
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; - находить по абзацным
отступам смысловые части текста;
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать
заголовки к маленьким текстам;
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как
важных составляющих текста;
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков,
опорных слов;
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; -

определять тему, основную мысль несложного текста;
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); -
подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной
мыслью);
- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание
рассказа с задачей рассказчика;
- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; - знать
особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; -

продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной
школе;
- знать особенности диалога и монолога;
- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; -

использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний,
предложений; исключение ненужного, вставка);
- пользоваться основными способами правки текста.
- анализировать типичную структуру рассказа;
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; -

давать оценку невежливому речевому поведению.
- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в
соответствии с задачами коммуникации;
- объяснять значение фотографии в газетном тексте;
-реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной
ситуации.

2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском)
языке»

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
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- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов);

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
- для художественных текстов:
Устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы,

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание теста
- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь
на его содержание;

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов;
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для

художественных текстов);
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
- участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы,

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать суждение;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать собственное суждение;
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
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видов искусства;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). Круг

детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по

заданной тематике или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом; - работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник научится:
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить

примеры прозаических и стихотворных текстов;
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,

эпитет). Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры

проявления художественного вымысла в произведениях;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора,

олицетворение, сравнение, эпитет);
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного

текста. Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного

опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами

по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной

поддержкой и пояснениями;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).

2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык»
Иностранный язык (английский)
Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования можно

условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие.
Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального

общего образования включают:
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 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и
готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося;

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
отобранными темами общения;

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах
выражения мысли на родном и иностранном языках;

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ,
обобщение);

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа
(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному
языку.

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего
образования включают:

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного
взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и
культуры других народов;

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;
 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и

передаче информации в условиях дефицита языковых средств;
 формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения

учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей
трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности;

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка,
мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой
край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять
интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых
национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает:

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях
взаимодействия разных стран и народов;

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей
приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять
свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно
используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения;

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой стран
изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других
народов;

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к
предмету «Иностранный язык».

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования отводится в
4 классе – 68 часов (2 часа в неделю).

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые

в англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки,

персонажа; – рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского

фольклора; – составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
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общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в

нём информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста,

построенного в основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую

информацию. Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с

опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному

другу. Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты

(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и

обратно).
Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая

нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
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– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речиВыпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, втом

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой всоответствии
с коммуникативной задачей;

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и

аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы

предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в
единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные

– глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Основы православной культуры» включают
общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому
учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской
этики.

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,

семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
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становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
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(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»
Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:

• формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта
общения с людьми и природой;

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного
и конфессионального многообразия российского общества.

Задачи, решаемые в процессе изучения предмета:
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• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; осознание ребенком
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем;

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

Планируемые результаты изучения курса.
В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе должны быть достигнуты

определенные результаты. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированность универсальных учебных
действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности. Предметные
результаты изучения окружающего мира отражают приобретаемый обучающимися опыт (знания и
умения).

Личностные результаты:
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина

России, знающего и любящего её природу и культуру; проявление чувства гордости за свою Родину, в
том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца России;

• сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран
зарубежной Европы;

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком,
между разными странами и народами;

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом
устройстве государств;

• сформированность начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика;
мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла
учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему
здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с
архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира;
• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных
богатствах, а также через освоение норм экологической этики; способность к сотрудничеству с взрослыми
и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании
личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное
отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в
том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека,
гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в
окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни;

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и
духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.
Метапредметные результаты:

Регулятивные:
• умение понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;
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• умение сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения
работы на различных этапах урока);

• умение выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
• умение планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для

раскрытия темы, приводить примеры);
• умение планировать свои действия в течение урока;
• умение фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим
успехам/неуспехам;

• умение оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и
критерии, заданные учителем;

• умение соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
• умение контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;

умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные:

• понимание и толкование условных знаков и символов, используемых в учебнике, рабочих тетрадях
и других компонентах УМК для передачи информации;

• умение выделять существенную информацию из литературы разных типов(справочной и
научно-познавательной);

• использование знаково-символических средств, в том числе элементарных моделей и схемы для
решения учебных задач;

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученной информации в
виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;

• умение анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с
выделением отличительных признаков;

• умение классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• умение сравнивать объекты по различным признакам;
• осуществление синтеза объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в

природе, схемы круговорота веществ и пр.;
• умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; строить

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными
нормами;

• проявление индивидуальных творческих способностей при выполнении рисунков, условных знаков,
подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
моделирование различные ситуации и явления природы (в том числе круговорота воды в природе,
круговорота веществ).

Коммуникативные:
• умение включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками проблем и

вопросов;
• формулирование ответов на вопросы;
• умение слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности;

• умение высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; проявлять
стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении;

• способность признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употребление вежливых слов в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
• способность понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении

заданий;
• умение строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи
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(с учётом возрастных особенностей, норм);
• умение готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; составлять рассказ на

заданную тему;
• умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.

Предметные результаты:
• Земля - планета Солнечной системы; причины смены дня и ночи и времен года;
• способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;
• что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности

исторической карты;
• некоторые современные экологические проблемы;
• природные зоны России; особенности природы своего края: формы земной поверхности,

полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества;
• исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время,

Новейшее время;
• важнейшие события и великих людей отечественной истории;
• государственная символика и государственные праздники современной России;
• что такое Конституция;
• основные права ребенка;
• распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя; различение важнейших

полезных ископаемых своего края, растений и животных, характерных для леса, луга, пресного водоема;
основных сельскохозяйственных растений, а также
сельскохозяйственных животных своего края;

• проведение наблюдений природных тел и явлений;
• умение в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений в
природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;
определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного
окружения;

умение приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги;
• умение соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;
• умение приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной

истории;
• умение приводить примеры народов России;
• умение самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения,
рассказа;

• применение иллюстраций учебника как источника знаний, раскрытие содержания иллюстраций;
• владение элементарными приемами чтения географической и исторической карты

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМУЧЕБНОГО КУРСА
4 КЛАСС
ЗЕМЛЯ ИЧЕЛОВЕЧЕСТВО (9 ч)

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники
планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в
космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо - великая «книга»
природы.

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу.

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории.
Историческая карта.
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Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах
планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотрудничество в
области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. Практические
работы: работа с картой.
ПРИРОДА РОССИИ (10 ч)

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей
страны (в форме путешествия по физической карте России).

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей,
зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон.
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах.
Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические
проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную
книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила
безопасного поведения отдыхающих у моря.

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной
деятельности людей.

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов;
поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров
растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни.
РОДНОЙ КРАЙ - ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ (15 ч)

Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности

человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления
свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в
результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы
добычи. Охрана недр в нашем крае.

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в
нашем крае.

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ.

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в
нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных
растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды
и производства экологически чистых продуктов питания.

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота,
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.

Практические работы: «Свойства полезных ископаемых», «Определение полевых культур в
гербарии».
СТРАНИЦЫВСЕМИРНОЙИСТОРИИ (5 ч)

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество.
Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого.

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом
крестьянина.

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные
дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия.

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники.
Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.
СТРАНИЦЫИСТОРИИОТЕЧЕСТВА (20 ч)

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы,
верования.

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь
- страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о
Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.



49

Наше Отечество в ХIII – ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-
западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья -собиратели
русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII –
ХV вв.

Наше Отечество в ХVI - ХVIIвв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и
нравы страны в ХVI – ХVII вв.

Россия в ХVIIIв. Петр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург.
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы:
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в.

Россия в ХIХ -начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов.
Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ - начале ХХ в.

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император
России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 - 30-егг. Великая
Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник.

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли,
полет в космос Ю.А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в.
Культура России в ХХ в.

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в
памяти народа, семьи.
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (11 ч)

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной
России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые
люди, памятники культуры в регионах.

2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего

образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
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разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различныхИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций
в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать
их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
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прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции
лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,

зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.

2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании,подготовке музыкально-театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
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музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально- игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность, в том
числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-
театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыкиОбучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности
звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной
и зарубежной классики.

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.

Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в

соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное

певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным
звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе

тембровые возможности синтезатора.
Основымузыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по
нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).

2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)»
Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация обучающихся,
Формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и

конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках
исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, необходимых для
разумной организации собственной жизни воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность,
выбор профессии в процессе практического знакомства с историей ремесел и технологий.

В результате изучения курса «Труд (технология)» обучающиеся на уровне начального общего
образования:

получат представления о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей
культуры человека;

о базовых знаниях и представлениях о предметном рукотворном мире как результате деятельности
человека, его взаимодействия с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически
развивающихся в современных производствах и профессиях

об основах чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической
документацией (рисунок, чертеж, схема);

получат знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо
учитывать при создании предметов материальной культуры;

получат общее представление о различных материалах, технологиях их обработки и
соответствующих умений;

расширят культурный кругозор, способность творческого использования полученных знаний и
умений в практической деятельности

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных структурных

единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:
 технологии, профессии и производства;
 технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными

материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими доступными материалами
(например, пластик, поролон, фольга, солома);

 конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом возможностей
материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование из
бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом
возможностей материально-технической базы образовательной организации);

 ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы образовательнойорганизации).
В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности,
чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с учебными
предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом
основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное
искусство» (использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как
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универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья,
этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и
основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической
деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии).

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (технология)» в 4 классе – 34 часа (1
час в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4 КЛАСС
Технологии, профессии и производства.
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными
заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы,
получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие).

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие).
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты.
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных
правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного
замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и
индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года.
Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении
учебных проектов.

Технологии ручной обработки материалов.
Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание

синтетических материалов с заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополнительными
(изменёнными) требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом,
особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки
изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных
инструментов. Освоение доступных художественных техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей
(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в
зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом,
особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным
несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и
отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и
отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее
знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с
освоенными материалами.

Комбинированное использование разных материалов.

Конструирование и моделирование.
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность,

эргономичность и другие).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструктора, по

проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений
конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при
выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты
и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота.
Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота.

ИКТ.
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной
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информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в
оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных
действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

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

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и
высказываниях (в пределах изученного);

анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку,

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по
заданным условиям;

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подбирать
материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия;

решать простые задачи на преобразование конструкции;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить

необходимые дополнения и изменения;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учётом

указанных критериев;
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и

второстепенные составляющие конструкции.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть

познавательных универсальных учебных действий:
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками,

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;
осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ;
использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных

универсальных учебных действий:
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку

зрения, уважительно относиться к чужому мнению;
описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации;
создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными

материалами;
осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждогочеловека,

ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как

часть регулятивных универсальных учебных действий:
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной

деятельности;
планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в

соответствии с планом;
на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;
выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, при

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
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организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли,
выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество,
взаимопомощь;

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной
форме комментировать и оценивать их достижения;

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания,
выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением
относиться к разной оценке своих достижений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального общего

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического
сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению
окружающей среды;

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, чувство
сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других
народов;

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические
чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных
объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей
деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому труду, работе на
результат, способность к различным видам практической преобразующей деятельности;

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность,
аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление
толерантности и доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

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

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного),
использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков;
сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по

изучаемой тематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой

деятельности;
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных

универсальных учебных действий:
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
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анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для
решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с
моделями;

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и
практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность
информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках.

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных
универсальных учебных действий:

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения,
формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения,
учитывать их в диалоге;

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-
прикладного искусства народов России;

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие
тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как

часть регулятивных универсальных учебных действий:
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение

порядка, уборка после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами,

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе:

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого,
осуществлять продуктивное сотрудничество;

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их
достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь;

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых
проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов
для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности.

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по труду (технологии):

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и
творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о
наиболее значимых окружающих производствах;

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида
работы, осуществлять планирование трудового процесса;

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости вносить
коррективы в выполняемые действия;

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например,
плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от
поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды
технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней
работу;

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на
достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения
изделия;
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на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по
созданию изделий с заданной функцией;

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений
на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint;
решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять

выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт
проектной деятельности;

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для
обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении
ролей, координировать собственную работу в общем процессе.

2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление
здоровья и развитие физических качеств;

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и

выполнять их в соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
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Физическое совершенствование
Выпускник научится:
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,

гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей

разного веса и объёма);
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
- выполнять передвижения на лыжах.

2.13 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы НОО

2.13.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся. В образовательной организации разработано положение о внутренней
оценки качества образования.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся освоить
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными
функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательной деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой
программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
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образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для
каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об словиях
и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый
для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований
ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:

– «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об
осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в
рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также
о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с
оценкой «удовлетворительно».

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй ишколой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
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– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не
знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. В ходе текущей оценки возможна
ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную

реализацию задач начального общего образования
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в рамках

системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов):

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио достижений.
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности, и ряд других личностных действий, учитывать индивидуальные достижения
обучающихся в мероприятиях воспитательной направленности. Главный критерий
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личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о

поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школы России» по предметам русский

язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской
этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированностиморально-
этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -,
+/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или
педагогов и администрации при согласии родителей) на основании разработанной в школе
программы психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития

— в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов
(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

– умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых
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знаний и умений, включая организацию этой деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в
следующих основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных
на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с
учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания,
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, обнаруживающий
себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место
операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах
на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта,
действия, события и др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и
ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
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текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На
уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться
в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных
и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через
специфику предмета, например выполняются с разными объектами
— с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована
на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
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промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
2.13.2. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы
учителя или образовательной организации.

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального
прогресса в развитии ребёнка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфолио достижений обучающегося. Как показывает опыт его
использования, портфолио достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и
т. д.).

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и

самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)

деятельности обучающихся;
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать

собственную учебную деятельность.
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ,

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфолио достижений должны допускать независимую оценку, например
при проведении аттестации педагогов.

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как
в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.

Портфолио достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их
родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.

СтруктураПортфолио достижений:
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо,

чем я люблю заниматься, …)
2. Раздел «Я ученик» (представляет собой собрание различных творческих, проектных,

исследовательских работ учащегося, а также описание основных форм и направлений его учебной
и творческой активности; участие в научных конференциях, конкурсах, спортивных и
художественных достижений и др.)

3 Раздел «Мои достижения» (представляет собой собрание различных творческих, проектных,
исследовательских работ учащегося, а также описание основных форм и направлений его учебной
и творческой активности; участие в научных конференциях, конкурсах, спортивных и
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художественных достижений и др.)
4. Раздел «Отзывы и пожелания» (включает в себя характеристики отношения

учащегося к различным видам деятельности, представленные учителями, родителями,
возможно, одноклассниками, работниками системы дополнительного образования, отзыв о
работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о выступлении на
научно-практической конференции, а также письменный анализ самого школьника своей
конкретной деятельности и ее результатов).

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то,
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с
тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации
качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует
выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в своё Портфолио достижений
творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может
отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных
достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная
система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые
тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.

Формами представления образовательных результатов являются:
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;

портфолио достижений;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио

достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

2.13.3. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на
материале опорной системы знаний с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
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сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в электронном классном журнале по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе). Отметки за выполнение комплексной контрольной работы на межпредметной основе
фиксируются в портфолио обучающихся.

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующий уровень общего образования.

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества бучающегося; –
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учётом:

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
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регионального, муниципального);
– условий реализации основной образовательной программы начального общего

образования;
– особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживаниединамики
образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной
организации.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг
результатов выполнения итоговых работ.

2.13.4. Характеристика универсальных учебных действий при получении начальногообщего
образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учебе. В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных
действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащегося к
совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. Способность учащегося самостоятельно
успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая
самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой
учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых
и операциональных характеристик.

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор
повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального
выбора

Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и
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регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специального предметного
содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей учащегося. Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также
действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и
ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности,
ради чего она осуществляется.

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?
— и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 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 обучающимися, и того, что еще неизвестно;

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов
работы; - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. К общеучебным универсальным
действиям относятся:

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме; - выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в
зависимости от конкретных условий;

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

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно графическая или знаково-символическая
модели);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем

творческого и поискового характера. Коммуникативные универсальные учебные действия
обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,

функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера — 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.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их
свойства.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я концепция
как результат самоопределения.

Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия ребенка. Содержание, способы общения и коммуникации
обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно
поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. По мере становления
личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая
ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
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познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции. Познавательные действия
также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на
эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение учащегося.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом
играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Труд (технология)», «Изобразительное
искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. В частности,
учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» (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 путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение». «Литературное чтение на родном языке» (русском).
Требования к результатам изучения учебных предметов 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 коммуникацию системы социальных личностных
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.
При получении начального общего образования важным средством организации понимания
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности
является выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
(русском) обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

-основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам
и достижениям её граждан;

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и

нравственного значения действий персонажей;
-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
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произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков

персонажей;
-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и

действий героев произведения;
-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру учащегося.

Изучение иностранного языка способствует:
-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; -развитию

письменной речи;
-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника,
вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).

«Математика». При получении 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 приёма решения задач как универсального учебного
действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
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
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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 обучающихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию обще-познавательных
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
создаёт 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 ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений.

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие
выполняемых действий способу, внесению 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». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
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ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и

духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. У обучающихся проявится
способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов
музыкально-творческой деятельности;

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой
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форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео-и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве
в познавательной и практической деятельности.

«Труд». 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 предложенных 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 учащегося 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;

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно преобразующей символико-
моделирующей деятельности;
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-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 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).

2.13.4. Характеристика личностных универсальных учебных действий.
Возрастные особенности развития личностных универсальных учебных действий у младших

школьников. В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия
самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют
личностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность включает
мотивационную и коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную зрелость ребенка.

Сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу,
потребность в социальном признании, мотив социального долга), а также учебных и
познавательных мотивов определяет мотивационную готовность первоклассника. Существенным
критерием мотивационной готовности является первичное соподчинение мотивов с
доминированием учебно-познавательных. Сформированность Я-концепции и самосознания
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных
качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным
уровнем развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные
качества.

Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении ребенком социальных норм
проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального
предвосхищения. Ее показателем является развитие высших чувств — нравственных переживаний
(чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических
чувств (чувство прекрасного). Выражением и квинтэссенцией личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции как готовности принять новую социальную
позицию и роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию.
Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в старшем
дошкольном возрасте

Социальная ситуация развития при переходе от дошкольного к младшему школьному
возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным изменением места ребенка в системе
социальных отношений, с другой стороны, субъективным отражением этого нового положения в
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переживаниях и сознании ребенка. Именно неразрывное единство двух этих аспектов определяет
перспективы и зону ближайшего развития ребенка в этом переходном периоде.

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: — положительное отношение
к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации необязательного посещения школы
ребенок продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания; — проявление
особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что отражается в
предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа, в наличии адекватного
содержательного представления о подготовке к школе; — предпочтение классных коллективных
занятий индивидуальным занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине,
направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение
социального способа оценки своих знаний — отметки дошкольным способам поощрения
(сладости, подарки)

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях:
- сравнение ребенком своих достижений;
- сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе

предельно конкретной дифференцированной самооценки;
- предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество равнодостойных

выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия, характером взаимодействия, и
80 создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных сегодня и в недавнем
прошлом.

Важное условие развития самооценки — становление рефлексивности, которая проявляется
в умении анализировать собственные действия, видеть себя со стороны и допускать
существование других точек зрения. Рост самооценки должен сопровождаться такими
приобретениями, как широта диапазона критериев оценок, их соотнесенность, обобщенность,
отсутствие категоричности, аргументированность, объективность (А.В. Захарова, 1993). Замечено,
что дети с рефлексивной самооценкой более коммуникабельны, чутко улавливают требования
сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся к общению с ними и хорошо принимаются
сверстниками.

Недостаточное усвоение содержания нравственных качеств личности, отсутствие
рефлексивности при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных функций: появляется
конфликтность, настороженность в отношениях со сверстниками. Таким образом, развитие
самооценки и личностного действия оценивания себя является условием развития личностной
саморегуляции как важного вида регулятивных действий и коммуникативных действий в младшем
школьном возрасте.

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию
обучающимися начальной школы причин неуспеха, являются: -обеспечение успешности в учебе за
счет организации ориентировки ученика в учебном содержании и усвоения системы научных
понятий; -положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через
адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок.

Адекватная система оценивания включает адекватное описание степени достижения
учащимся учебной цели, допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и
исключает прямые оценки личности самого ученика;

-стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого
контроля в обучении;

-ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и перенос
акцента на чувство ответственности самого учащегося;

-формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в
преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного способа совладания с трудными
ситуациями; -ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических
особенностей обучающихся и зону ближайшего развития.

Основные характеристики личностного развития обучающихся начальной школы.
Самоопределение

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: -чувства сопричастности своей
Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности человека за благосостояние
общества;

-осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания
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«Я» как гражданина России.
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека:
-ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:
-формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.

Смыслообразование
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:
-развития познавательных интересов, учебных мотивов;
-формирования мотивов достижения и социального признания;
-мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой

деятельности.
Нравственно-этическая ориентация включает:
-формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур,

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры
всех народов, развитие толерантности;

-ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность);

-выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных,
персональных и моральных норм;

-формирование моральной самооценки;
-развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
-развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;
-формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности
личности и общества в пределах своих возможностей;

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
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2.13.6 Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе

УУ
Д

Нормативны
й показатель

УУД

Клас
с

Уровни сформированности Диагностика
высокий средний низкий учитель психолог

С
о
оз

е
и
са
мо

оп
ре
де
ле
ни
е

Самооценка 1 - чувство необходимости
учения,
- формирование своей точки
зрения,
- 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.

- положительное отношение
к школе;
- ориентация на
содержательные моменты
школьной действительности
и образец «хорошего
ученика»,
- школа привлекает
внеучебной деятельностью.

Рекомендации:
стабилизировать
психоэмоциональное
состояние ребенка,
организовать
самостоятельную
деятельность на уроке.

- отрицательное отношение к
школе и поступлению в
школу
- Ребенок хочет пойти в
школу, но при сохранении
дошкольного образа жизни.

Рекомендации:
консультация специалистов,
поощрения за результат,
давать небольшие
поручения, но с достижимым
положительным результатом.

Методика
«Какой я?»

Рекомендации: поддержка
и развитие приобретенных
положительных личностных
качеств, организация
деятельности на помощь
другим людям, развитие
эмпатии.

2 - чувство необходимости
учения,
- формируется собственная
точка зрения,
- предпочтение социального
способа оценки своих

- положительное отношение
к школе;
Проявляет собственную
точку зрения в отдельных
вопросах.
Частично зависит от

Посещение школы с цель
общения со сверстниками.
Нет стремления иметь
собственную точку зрения.
Полностью зависит от
ситуации успеха.

Методика
«Какой я?»
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знаний. ситуации успеха. Тенденция к переоценке

Рекомендации: поддержка
и развитие приобретенных

Рекомендации: проявлять
заинтересованность

достигнутых результатов и
возможностей.

положительных личностных
качеств, организация
деятельности на помощь
другим людям, развитие
эмпатии.

деятельностью
ребенка, стабилизировать,
психоэмоциональное
состояние ребенка,
организовать
самостоятельную
деятельность на уроке.

Рекомендации:
консультация специалистов,
поощрения за результат,
давать небольшие
поручения, но с достижимым
положительным результатом.

3 - чувство необходимости
учения,
- адекватное определение
задач саморазвития,
решение которых

- адекватность выделения
качеств хорошего ученика
(успеваемость, выполнение
норм школьной жизни,
положительные отношения с

Неумение адекватно оценить
свои способности.
Самооценка ситуативна.

Рекомендации:
консультация специалистов,
поощрения за результат,
создать ситуацию
успешности среди
одноклассников, давать
небольшие поручения, но с
достижимым
положительным результатом

Методика
«Какой я?»

необходимо для реализации
требований роли «хороший

одноклассниками и
учителем, интерес к учению).

ученик».
Рекомендации: проявлять

Рекомендации: поддержка
и развитие приобретенных
положительных личностных
качеств, организация
деятельности на помощь
другим людям, развитие
эмпатии.

заинтересованность
деятельностью
ребенка, стабилизировать
психоэмоциональное
состояние ребенка,
организовать
самостоятельную
деятельность на уроке.

4 -адекватное представление о
себе как личности и своих
способностях, осознание
способов поддержания своей

- выполнение норм
школьной жизни,
положительные отношения с
одноклассниками и

Неумение адекватно оценить
свои способности.
Самооценка ситуативна
Самооценка зависит не

Методика
«Какой я?»

самооценки. учителем, интерес к учению. только от оценки учителя, но
и от процессов самопознания

Рекомендации: поддержка
и развитие приобретенных

Рекомендации: проявлять
заинтересованность

и обратной связи со
значимым окружением.
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положительных личностных
качеств, организация
деятельности на помощь
другим людям, развитие
эмпатии.

деятельностью
ребенка, стабилизировать
психоэмоциональное
состояние ребенка,
организовать
самостоятельную
деятельность на уроке.

Рекомендации:
консультация специалистов,
поощрения за результат,
создать ситуацию
успешности среди
одноклассников,
поручение небольших
поручений, но с достижимым
положительным результатом

С
ы
ло
о
ра

ов
ан
ие

Мотивация 1 - интерес к новому;
- сформированность учебных
мотивов
– стремление к получению
высоких оценок.

Рекомендации:
- способствовать развитию
высокой учебной мотивации
и уровня притязаний.

- частично сформирован
интерес к новому;
- частично сформированы
учебные мотивы,
– стремление получать
хорошие оценки.

Рекомендации:
- формирование мотивации
достижения и успеха.

-к школе безразличен;
- сформированность учебных
мотивов недостаточна.

Рекомендации:
- консультация
специалистов,
- включение ребенка в
активную деятельность на
основе использования его
интересов.

Методика
по оценке
уровня

школьной
мотивации

Н.Г.
Лусканово

й

2 - формируются
познавательные мотивы и
интересы,
- сформированы учебные
мотивы.- желание учиться
желание выполнять согласно
школьному распорядку.

Рекомендации:
Включить в учебный
процесс мероприятия по
формированию социальных
навыков представления
своих результатов.

- частично сформированы
познавательные мотивы и
интересы,
- в стадии формирования
учебные мотивы.

Рекомендации:
- организация учебного
процесса на поиск решений,
приводящих к открытию

-к школе безразличен;
- преобладает плохое
настроение,
- учебный материал
усваивает фрагментарно,
- к занятиям интерес не
проявляет.

Рекомендации:
-консультация специалистов;
- организация успеха в
рамках учебной программы.

Методика
по оценке
уровня

школьной
мотивации

Н.Г.
Лусканово

й

3 - сформированны - частично сформированны - сформирована мотивация Методика
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познавательные мотивы и
интересы,
- сформированность
социальных мотивов
(чувство долга,
ответственность),

Рекомендации:
- учебный процесс
ориентировать на
формирование интереса к
трудным заданиям.

познавательные мотивы и
интересы,
-частично сформированы
социальные мотивы (чувство
долга, ответственность),
- склонность выполнять
облегченные задания,
- ориентирован на
внеурочную
деятельность(кружки,
секции).

Рекомендации:
- чтобы стабилизировать
мотивацию в учебной
деятельности включать
ребенка в проектно-
исследовательскую
деятельность, привлекать к
участию в различных
конкурсных программах и
олимпиадах.

избегания наказания,
- фиксация на неуспешности.

Рекомендации:
- консультация
специалистов,
- найти зону успешности
ребенка,
- ориентировать на
внеурочную деятельность.

по оценке
уровня

школьной
мотивации

Н.Г.
Лусканово

й

4 Ученик:
- устанавливает связи между
учением и будущей
профессиональной
деятельностью,
- стремится к
самоизменению –
приобретению новых знаний
и умений;
- мотивирован на высокий
результат учебных
достижений.

Рекомендации:

Ученик:
- частично устанавливает
связи между учением и
будущей профессиональной
деятельностью,
– стремится к приобретению
новых знаний и умений по
предметам, которые
нравятся;

Рекомендации:
- придание личностного
смысла учебной
деятельности школьника,

- частично сформированы
познавательные мотивы и
интересы,
-частично сформированы
социальные мотивы (чувство
долга, ответственность),
- склонность выполнять
облегченные задания,
- ориентирован на
внеурочную деятельность,
- слабо ориентирован на
процесс обучения

Рекомендации:

Методика
по оценке
уровня

школьной
мотивации

Н.Г.
Лусканово

й
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Привлечение ученика к
проектно-исследовательской
деятельности, участие в
конкурсах и олимпиадах
выше школьного уровня.

через проектную и
исследовательскую
деятельность.

- консультация
специалистов,
- использовать облегченные
виды работы,
дифференцированные
задания на уроках.

Н
р
в
тв

о-
э
и
ес
ка

ор
ие
н
ац
и

1 - ориентирован на
моральную норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи,
правдивости)
- учитывает чувства и
эмоции субъекта при
нарушении моральных норм,
чувствительны к
несправедливости,
- имеет начальное
представление о
нравственных нормах.

Рекомендации:
- закрепить сформированные
моральные нормы через
совместную деятельность со
сверстниками.

- ориентирован на
моральную норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи,
правдивости)
- частично учитывает
чувства и эмоции субъекта
при нарушении моральных
норм,
- имеет правильное
представление о моральных
нормах, но недостаточно
точное и четкое.

Рекомендации:
- формирование основ
толерантности,
- развитие эмпатии,
- расширить представления о
моральных нормах.

- неправильное
представление о моральных
нормах,
- низкий уровень развития
эмпатии.

Рекомендации:
- консультация
специалистов,
- стимулирование
чувствительности к
переживаниям других людей,
- изучение моральных норм в
деятельностной форме
(помощь слабым,
нуждающимся, забота о
природе, животных и т.д.)

Методика
«Что такое
хорошо и
что такое
плохо?»

2 - ребенок понимает, что
нарушение моральных норм
оценивается как более
серьезное и недопустимое,
по сравнению с навыками
самообслуживания,
- может выделять морально-
этическое содержание
событий и действий,

- ребенок частично
понимает, что нарушение
моральных норм оценивается
как более серьезное и
недопустимое, по сравнению
навыками
самообслуживания,
- частично выделяет
морально-этическое

- недостаточно знает суть
нравственных норм,
- низкий уровень эмпатии,
- отношение к нравственным
нормам отрицательное или
неопределенное.

Рекомендации:
- консультация

Методика
«Что такое
хорошо и
что такое
плохо?»
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- формируется система
нравственных ценностей.

Рекомендации: изучение
моральных норм в
деятельностной форме
(помощь слабым,
нуждающимся, забота о
природе, животных и т.д.)

содержание событий и
действий,
-формируется система
нравственных ценностей.

Рекомендации:
-построение работы,
исключающей разрыв между
знаниями, чувствами и
практическими действиями,
-закрепление нравственных
норм в деятельностной
форме.

специалистов,
- стимулирование
чувствительность к
переживаниям других,
- изучение моральных норм в
деятельностной форме
(помощь слабым,
нуждающимся, забота о
природе, животных и т.д.)

3 - может и имеет опыт
осуществления личностного
морального выбора,
- может оценивать события
и действия с точки зрения
моральных норм
- ребенок учитывает
объективные последствия
нарушения моральной
нормы.

Рекомендации:
Привлечение к участию в
общественно- полезной
деятельности (шефская
помощь, тимуровское
движение, трудовые десанты
и т.д.)

- делает попытки
осуществления личностного
морального выбора,
- пробует оценивать
события и действия с точки
зрения моральных норм.

Рекомендации:
- воспитание личной
ответственности за
сказанное слово, дело,
данное обещание,
- воспитание потребности
доводить начатое дело до
конца через поощрение
достигнутых результатов

- недостаточно знает суть
нравственных норм,
- нравственные нормы не
стали мотивами поведения
ребенка,
- отношение к нравственным
нормам неопределенное.

Рекомендации:
- стимулировать
чувствительность к
переживаниям других,
- изучение моральных норм в
деятельностной форме
(помощь слабым,
нуждающимся, забота о
природе, животных и т.д.).

Методика
«Незакончен

ные
предложени

я»

4 - сформированы
представления о моральных
нормах,
- имеет позитивный опыт

- активное, положительное
отношение к нравственным
нормам со стороны
личности, но недостаточно

- знает суть нравственных
норм,
- нравственные нормы не
стали мотивами поведения

Методика
«Незакончен

ные
предложени
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осуществления личностного
морального выбора,
- может принимать решения
на основе соотнесения
нескольких моральных
норм.

Рекомендации:
Привлечение к участию в
общественно- полезной
деятельности (шефская
помощь, тимуровское
движение. Трудовые
десанты и т.д.)

устойчивое проявление в
поведении,
- частично сформирован
уровень развития моральных
суждений,
- имеет разовый опыт
осуществления личностного
морального выбора,
- иногда может принимать
решения на основе
соотнесения нескольких
моральных норм.

Рекомендации:
- создать условия для
приобретения опыта
осуществления личностного
морального выбора в
игровой, обучающей форме.

ребенка,
- отношение к нравственным
нормам неопределенное.

Рекомендации:
-стимулировать
чувствительность к
переживаниям других,
- создать условия для
приобретения опыта
осуществления личностного
морального выбора, в
игровой, обучающей форме.

я»
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2.13.7. Характеристика регулятивных универсальных учебных действий.
Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и
планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение
в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать
волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое
поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя
соответствующие средства. Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно
выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных
действий:

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
— умение сохранять заданную цель;
— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
— умение контролировать свою деятельность по результату;
— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить

параметры структурно-функционального анализа деятельности, включая ориентировочную,
контрольную и исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002). Критериями оценки
ориентировочной части являются:

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит
ли его с образцом);

характер ориентировки (свернутый— развернутый, хаотический— организованный);
размер шага ориентировки (мелкий — пооперационный — блоками; есть ли

предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть
ли предвосхищение конечного результата);

характер сотрудничества (со - регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или
самостоятельная ориентировка и планирование действия).

Критерии оценки исполнительной части:
степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и

соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выполнение действия в
соответствии с планом);

характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное
выполнение действия).

Критерии контрольной части:
степень произвольности контроля (хаотичный — в соответствии с планом контроля,

наличие средств контроля и характер их использования);
характер контроля (свернутый—развернутый, констатирующий— предвосхищающий);

характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное
выполнение действия).

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки
сформированности регулятивных универсальных учебных действий:

— принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях,
сохранение задачи и отношение к ней);

— план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в
соотнесении с определенными условиями;

— контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального
процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений);

— оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин
неудачи, отношение к успеху и неудаче);

— мера разделенности действия (совместное или разделенное);
— темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности.
Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид

помощи, необходимой учащемуся для успешного выполнения действия, являются показателями
сформированности общей структуры регуляции деятельности (Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова,
2006). Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и
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принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно выделить следующие
регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ведущей деятельности детей
младшего школьного возраста:

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование,
контроль, оценка):

— способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
— умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
— преодоление импульсивности, непроизвольности;
— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;
— умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
— умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;
— умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности.
2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного

оптимизма, готовности к преодолению трудностей:
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов

разрешения трудностей (стратегия совладания);
— формирование основ оптимистического восприятия мира.
Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения и

деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего
поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, контролировать
и выполнять действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать результаты своих
действий и возможные ошибки; начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый
временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. В учебной деятельности
выделяют следующие уровни сформированности учебных действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика,
1993):

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими
индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие
планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей
буквального заучивания и

воспроизведения.
2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное
выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму.

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач.
4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем.
Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. Что же

касается 5-го и 6-го уровней (5-й — самостоятельное построение учебных целей и 6-й —
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов
действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их формирование
возможно на этапе обучения в средней школе. Другими существенными показателями
сформированности учебной деятельности в начальной школе являются:

— понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем;
— умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем;
— форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая,

умственная;
— степень развернутости (в полном составе операций или свернуто);
— самостоятельное выполнение или в сотрудничестве;
— различение способа и результата действий;
— умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
— умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);
— адекватность и дифференцированность самооценки;
— умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха (А. К. Маркова,
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1990). Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной
деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, что
позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки сформированности
универсальных учебных действий.
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2.13.8. Технологическая карта формирования регулятивных УУД в начальной школе.

УУД Нормативный
показатель УУД

Класс Уровни сформированности Диагностика
низкий средний высокий учитель психолог

Ц
л
по
л
г
н
е
–
по
ст
а
о

а
у
е
но
й
за

о
о

оо
т

то
о,

то
у

т
о

ус
ое

о
об
уч
аю

щ
им

ис
я,

то
о,

то
т
о.

Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
учителя и

самостоятельно

1 -Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя
хаотично.
-Нуждается в пошаговом
контроле со стороны учителя.
-Не может ответить на вопросы
о том, что он собирается делать
или что сделал.

Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятии, пошаговый контроль со
стороны учителя, а также
постоянное обращение ребенка к
алгоритму выполнения
учебного действия.

-Предъявляемое требование
осознается лишь частично.
-Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не
изменяя ее и не выходя за ее
требования.
-Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов
решения.

Рекомендации:
- поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное
обращение ребенка к алгоритму
выполнения учебного действия.

-Осознает, что надо делать в
процессе решения практической
задачи регулирует весь процесс
выполнения.
-Определяет цель выполнения
заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством
учителя.

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания.

Наблюдени
е

2 -Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя
хаотично.
-Может принимать лишь
простейшие цели.

Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
пошаговый контроль со стороны
учителя, а также постоянное
обращение ребенка к алгоритму
выполнения учебного действия.

- Определяет цель учебной
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно.
-Охотно осуществляет решение
познавательной задачи.
-Четко может дать отчет о своих
действиях после принятого
решения.

Рекомендации:
- поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное
обращение ребенка к алгоритму
выполнения учебного действия.
Развитие понятийного
мышления.

- Определяет цель учебной
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно.
-Принятая познавательная цель
сохраняется при выполнении
учебных действий и регулирует
весь процесс выполнения.
-Четко осознает свою цель и
структуру найденного способа
решения новой задачи.

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания.

Наблюдени
е
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Формулировать
и удерживать
учебную задачу

3 - Определяет цель учебной
деятельности с помощью
учителя
-Включаясь в работу, быстро
отвлекается.
- Осуществляетрешение
познавательной задачи, не
изменяя ее и не выходя за ее
требования.
- Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов.

Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
пошаговый контроль со стороны
учителя, а также постоянное
обращение ребенка к алгоритму
выполнения учебного действия.

- Четко выполняет требование
познавательной задачи.
-осознает свою цель и структуру
найденного способа решения
новой задачи
- Самостоятельно формулирует
познавательные цели.
-Осуществляет решение
познавательной задачи, не
изменяя ее и не выходя за ее
требования.

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное
обращение ребенка к алгоритму
выполнения учебного действия.
Развитие понятийного
мышления.

-Выдвигает содержательные
гипотезы, учебная деятельность
приобретает форму активного
исследования способов
действия.

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания привлечение к
проектно- исследовательской
деятельности, к участию в
олимпиадах, конкурсах и т. д..

Наблюдени
е

4 - Определяет цель учебной
деятельности с помощью
учителя
-Включаясь в работу, быстро
отвлекается.
- Осуществляетрешение
познавательной задачи, не
изменяя ее и не выходя за ее
требования.
- Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов.

Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
пошаговый контроль со стороны
учителя, а также постоянное
обращение ребенка к алгоритму
выполнения учебного действия.

- Четко выполняет требование
познавательной задачи.
-осознает свою цель и структуру
найденного способа решения
новой задачи
- Самостоятельно формулирует
познавательные цели.
-Осуществляет решение
познавательной задачи, не
изменяя ее и не выходя за ее
требования.

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное
обращение ребенка к алгоритму
выполнения учебного действия.
Развитие понятийного
мышления.

-Выдвигает содержательные
гипотезы, учебная деятельность
приобретает форму активного
исследования способов
действия.

Рекомендации:
поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания привлечение к
проектно- исследовательской
деятельности, к участию в
олимпиадах, конкурсах и т. д..

Наблюдени
е
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Соотносить
выполненное
задание с
образцом,

предложенным
учителем

1 -Низкие показатели объема и
концентрации внимания.
- Не контролирует учебные
действия, не замечает
допущенных ошибок.
- Контроль носит случайный
непроизвольный характер,
заметив ошибку, ученик не
может обосновать своих
действий.
Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия,
включить в урок упражнения,
развивающие внимание.

-Ориентировка на систему
требований развита
недостаточно, что обусловлено
средним уровнем развития
произвольности.
- Средние показатели объема и
концентрации внимания.
- Решая новую задачу, ученик
применяет старый неадекватный
способ, с помощью учителя
обнаруживает неадекватность
способа и пытается ввести
коррективы.
Рекомендации: включить в урок
упражнения на развитие объема
и концентрации внимания.

-Высокий уровень ориентировки
на заданную систему требований,
может сознательно
контролировать свои действия.
-Высокие показатели объема и
концентрации внимания.
-Осознает правило контроля, но
одновременное выполнение
учебных действий и контроля
затруднено.
- Ошибки исправляет
самостоятельно.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного
уровня контроля.

Методика
«Рисование
по точкам».

2 - Контроль носит случайный
непроизвольный характер,
заметив ошибку, ученик не
может обосновать своих
действий
- Предугадывает правильное
направление действия,
сделанные ошибки исправляет
неуверенно.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия, включить в урок
упражнения, развивающие
внимание.

- Решая новую задачу, ученик
применяет старый неадекватный
способ, с помощью учителя
обнаруживает неадекватность
способа и пытается ввести
коррективы.
- Задачи, соответствующие
усвоенному способу
выполняются безошибочно.
Рекомендации: включить в урок
упражнения на развитие объема
и концентрации внимания.

-осознает правило контроля.
- Ошибки исправляет
самостоятельно
-контролирует процесс решения
задачи другими учениками
- Задачи, соответствующие
усвоенному способу
выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного
уровня контроля

Методика
«Корректурн
ая проба»
(буквенная,
значки)

3 -Без помощи учителя не может
обнаружить несоответствие
усвоенного способа действия
новым условиям.
-Ученик осознает правило
контроля, но затрудняется
одновременно выполнять
учебные действия и
контролировать их.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия, обучение методу

-Самостоятельно или с помощью
учителя обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием
усвоенного способа действия и
условий задачи и вносит
коррективы.
-Задачи, соответствующие
усвоенному способу
выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного
уровня контроля, усвоенные

- Ошибки исправляет
самостоятельно.
-Контролирует процесс решения
задачи другими учениками.
- Контролирует соответствие
выполняемых действий способу,
при изменении условий вносит
коррективы в способ действия до
начала решения.
Рекомендации: в групповых
формах работы предлагать роль
эксперта.

Методика
«Корректурн
ая проба»
(буквенная,
значки)



задач использовать в других видах
деятельности.
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речевого самоконтроля. -Самостоятельно или с помощью
учителя обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием

4 -Без помощи учителя не может
обнаружить несоответствие
усвоенного способа действия
новым условиям.
-Ученик осознает правило
контроля, но затрудняется
одновременно выполнять
учебные действия и
контролировать их.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия, обучение методу
речевого самоконтроля.

усвоенного способа действия и
условий задачи и вносит
коррективы.
-Задачи, соответствующие
усвоенному способу
выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного
уровня контроля, усвоенные
способы решения задач
использовать в других видах
деятельности.
-Может ориентироваться на
образец, но делает ошибки.
-Может оценить выполненное

- Ошибки исправляет
самостоятельно.
-Контролирует процесс решения
задачи другими учениками.
- Контролирует соответствие
выполняемых действий способу,
при изменении условий вносит
коррективы в способ действия до
начала решения.
Рекомендации:
в групповых формах работы
предлагать роль эксперта.

Методика
«Корректурн
ая проба»
(буквенная,
значки
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Оценка своего
задания по
следующим
параметрам:

легко
выполнять,
возникли

сложности при
выполнении.
Степень
развития

произвольного
внимания.

1 -Неумение опираться на образец.
-Низкий уровень развития
произвольного внимания.
-Не может оценить свои силы
относительно решения
поставленной задачи.

Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия, обучение методу
речевого самоконтроля

задание по параметрам: легко
выполнить или возникли
сложности при выполнении.

Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного
уровня оценки

-Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности относительно ее

-Работает точно по образцу.
- Может оценить действия
других учеников.

Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного
уровня оценки.

2 - не воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить свои
силы относительно решения
поставленной задачи.

Рекомендации:
консультация специалистов,
создание ситуации успеха на
уроках, инвидуальный подход

решения.

Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного
уровня оценки, создание
ситуации успеха на уроках

-Приступая к решению новой

- Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой действия.
- Может оценить действия
других учеников.

Рекомендации: поддержка и
развитие сформированного
уровня оценки, предлагать роль
эксперта.

3 - Приступая к решению новой - Умеет самостоятельно оценить
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Диагностические методики.

Методика "Рисование по точкам".
Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно

контролировать свои действия.
Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность
Возраст: 1 класс
Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа.
Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной

книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные
треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - квадрат и
в задаче № 5 - четырехлучевая звезда:

Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей рассаживают за
столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с заданием. Экспериментатор, стоя
так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и показывает лист
с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на первой странице. Посмотрите: у
вас нарисовано так же, как и у меня". (Если кто-либо из детей открыл не ту страницу,
экспериментатор поправляет его.)

Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите, здесь
были точки, которые соединили так, что получился этот рисунок (следует указание на стороны
треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" экспериментатором не произносятся).
Рядом нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные справа от образца). Вы
сами соедините эти точки линиями так, чтобы получился точно такой рисунок. Здесь есть лишние
точки. Вы их оставите, не будете соединять.
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Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив ответ "нет",
экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут есть красные, синие и зеленые. Вы
должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя проводить линию от
красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно проводить
только между разными точками. Все запомнили, что надо делать? Надо соединить точки, чтобы
получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на образец-треугольник).
Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы проведете линию неправильно, скажите, я сотру ее
резинкой, она не будет считаться. Когда сделаете этот рисунок, переверните страницу. Там будут
другие точки и другой рисунок, вы будете рисовать его".

По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Экспериментатор по
ходу выполнения задания стирает по просьбе детей неверно проведенные линии, следит за тем,
чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется.

Оценка выполнения задания.
Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выводится

следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность воспроизведения
образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы приблизительно) считается любой
треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырехугольник, в задаче № 6 - любая звезда.
Незавершенные фигуры, которые могут быть дополнены до вышеперечисленных, также
считаются воспроизводящими образец.

Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному баллу за
каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента
выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно воспроизведенным считается элемент,
не включающий нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинаковых точек).

Кроме того, начисляется по одному баллу за:
1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу;
2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного);
3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае полностью

правильного решения).
Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 задач. Балл,

получаемый за каждую из задач, может колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до 6, в задачах № 2, 3,
4 и 6 - от 0 до 7.

Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно
воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все задачи
решены безошибочно).

Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении оценки не
учитываются.

В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число правильно
решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не решена ни одна задача) до 6 (решены все 6
задач).

Интерпретация результатов:
33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований,

может сознательно контролировать свои действия.
19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что

обусловлено невысоким уровнем развития произвольности.
Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий,

постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым.

3.3.2. Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант).
Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его

концентрации - по количеству сделанных ошибок.
Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность
Возраст: 2-4 класс
Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа
Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных

букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок.
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Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 ошибок и
менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее.

Время работы – 5 минут.
Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в

том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые.
Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут».

Пример:

2.13.9. Характеристика познавательных универсальных учебных действий.
Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия
постановки и решения проблем.

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска,

в том числе с помощью компьютерных средств;
• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или
знаково-символическую), и преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;

• умение структурировать знания;
• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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;
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• 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.

Универсальные логические действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием,

восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятия, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать проблемы или

задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на
сформированности логических операций – умении анализировать объект, осуществлять сравнение,
выделять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую
мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии.



99

2.13.10. Технологическая карта формирования познавательных УУД в начальной школе.

УУД Нормативный
показатель УУД

Класс Уровни сформированности Диагностика
низкий средний высокий учитель психолог

щ
еу

е
ы
е
у

р
л

ы
д

т

Ориентироваться
в учебнике,
отвечать на

простые вопросы
учителя,

находить нужную
информацию в
учебнике.
Подробно

пересказывать
прочитанное или
прослушанное.

1 Большинство умений не
сформированы.

Рекомендации: консультации
специалистов, индивидуальный
подход в обучении.

- действует по образцу. Способен
выполнять при направляющей
помощи педагога.

Рекомендации: побуждение к
действию, стимулирование
высказывания с помощью
наводящих вопросов учителя.

- выполняет самостоятельно.

Рекомендации:
дифференцированный подход,
проектно-исследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности.

Наблюдение

Ориентироваться
в учебнике,
отвечать на
простые и

сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в

учебнике
Подробно

пересказывать
прочитанное

или
прослушанное;
составлять

простой план.
Находить

необходимую
информацию,
как в учебнике,
так и в словарях

2 - большинство умений не
сформированы.

Рекомендации: консультации
специалистов, индивидуальный
подход в обучении.

- действует по образцу. Способен
выполнять при направляющей
помощи педагога, пересказывать
и работать с информацией.

Рекомендации: побуждение к
действию, стимулирование.
Работа по алгоритму, или точной
инструкции учителя, или с
помощью наводящих вопросов.

- выполняет самостоятельно.

Рекомендации:
дифференцированный подход,
проектно-исследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания.

Наблюдение,
опрос,

выделять
самостоятель

ность
мышления.

Самостоятельно
предполагать,
информацию,

3 - самостоятельно не может
работать с текстом или
допускает много ошибок при

- выполняет самостоятельно, но
допускает ошибки. Выполняет
задания репродуктивного

Выполняет самостоятельно.

Рекомендации:

Наблюдение,
опрос,

контрольные
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которая будет
нужна для
изучения

незнакомого
материала;
отбирать

необходимые
источники
информации

среди
предложенных
учителем
словарей,

энциклопедий,
справочников.
Представлять
информацию в
виде текста,

таблицы, схемы,
в том числе с
помощью ИКТ.

работе с текстом.

Рекомендации: консультации
специалистов, индивидуальный
подход в обучении.

характера.

Рекомендации: побуждение к
действию. Работа по алгоритму,
или по точной инструкции
учителя, или с помощью
наводящих вопросов.

дифференцированный подход,
проектно-исследовательская
деятельность, задания
повешенной сложности,
проблемные задания.

задания.

Самостоятельно
предполагать
информацию,
которая будет
нужна для
изучения

незнакомого
материала,
отбирать

необходимые
источники
информации

среди
предложенных

учителем
словарей,

энциклопедий,
справочников,
электронные

диски.
Составлять

4 - самостоятельно не может
работать с текстом или
допускает много ошибок при
работе с текстом.

Рекомендации: консультации
специалистов, индивидуальный
подход в обучении.

- выполняет самостоятельно, но
допускает ошибки. Выполняет
задания репродуктивного
характера.

Рекомендации: составлять
сложный план текста по
заданному алгоритму.
Привлечение к работе с разными
источниками информации, а
также к проектно-
исследовательской деятельности.

Выполняет самостоятельно.

Рекомендации: проектно-
исследовательская
деятельность, задания
повешенной сложности.

Наблюдение,
опрос,

контрольные
задания,
тесты.

сложный план
текста.
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Сопоставлять и
отбирать

информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,

энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).

Л
о
и
ес

ие
у
е

ы
д

т

Сравнивать
предметы,
объекты:

находить общее
и различие.

Группировать
предметы,
объекты на
основе

существенных
признаков.

1 - не сформированы операции
выделения существенных
признаков, операция сравнения
затруднена.

Рекомендации: консультации
специалистов, коррекционная
работа по выявленным
нарушениям.

- частично сформированы
операции обобщения, выделение
существенных признаков.

Рекомендации: коррекционная
работа по выявленным
нарушениям.

- сформированы операции
обобщения, выделения
существенных признаков.

Рекомендации: составление
сообщений, где необходим
анализ текстов на предмет
нахождения существенных
признаков предметов и
объектов.

Тест «Найди
отличия»
(сравнение
картинок)

Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты по
нескольким
основаниям;
находить

закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленному

правилу.

2 - не сформированы логические
операции.

Рекомендации: консультации
специалистов, коррекционная
работа по выявленным
нарушениям.

- владеет логическими
операциями частично,
группирует по несущественным
признакам.

Рекомендации: коррекционная
работа по выявленным
нарушениям.

- владеет логическими
операциями, умеет выделять
существенные признаки и
выделяет самостоятельно
закономерности.

Рекомендации: проектно-
исследовательская
деятельность, участие в
конкурсах и олимпиадах.

Методика
«Выделение
существенных
признаков».

Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные

объекты, явления,

3 - низкая скорость мышления,
проблемы с анализом и
выделением закономерностей.

Рекомендации: консультации

- умеет анализировать,
устанавливает закономерности,
но делает с ошибками. Требуется
больше времени на выполнение
подобных заданий.

- умеет анализировать,
устанавливает
закономерности, пробует
предложить альтернативные
варианты решения различных

Методика
«Исследовани
е словесно-
логического
мышления
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факты. специалистов, коррекционная
работа по выявленным
нарушениям.

Рекомендации: коррекционная
работа по выявленным
нарушениям с отработкой
навыков.

задач.

Рекомендации: проектно-
исследовательская
деятельность, участие в
конкурсах и олимпиадах.

младших
школьников»

Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные

объекты, явления,
факты.

4 - логические связи
устанавливать не может.
Недостаточно развита
аналитико-синтетическая
деятельность.

Рекомендации: консультации
специалистов, коррекционная
работа по выявленным
нарушениям.

- логические связи устанавливает
с трудом, допускает ошибки в
обобщении, частично в анализе и
синтезе.

Рекомендации: коррекционная
работа по выявленным
нарушениям с отработкой
навыков.

- логические связи
устанавливает, умеет
сравнивать, группировать.
Мыслит самостоятельно.

Рекомендации: проектно-
исследовательская
деятельность, участие в
конкурсах и олимпиадах.

Методика
«Исследовани
е словесно-
логического
мышления
младших

школьников»

ос
та
но

а
ре
ш
ен

я
ро

л

Ориентироваться
в учебнике:
определять

умения, которые
будут

сформированы на
основе изучения
данного раздела.

1 - самостоятельно не может
ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела.

Рекомендации: консультации
специалистов, индивидуальный
подход в обучении.

- ориентируется самостоятельно,
но делает ошибки. Задает много
вопросов.

Рекомендации: побуждение к
действию, задания проблемно-
поискового характера.

- самостоятельно
ориентируется в учебнике.

Рекомендации:
дифференцированный подход,
проектно-исследовательская
деятельность.

Задания
проблемно-
поискового
характера

Определять
умения, которые

будут
сформированы

на основе
изучения

данного раздела;
определять круг
своего незнания.
Определять, в

каких
источниках
можно найти
необходимую
информацию

для
выполнения

2 - самостоятельно не может
определять круг своего
незнания, не может делать
самостоятельные выводы.

Рекомендации: консультации
специалистов, индивидуальный
подход в обучении.

- не всегда может
определить круг своего
незнания и найти нужную
информацию в
дополнительных источниках.

Рекомендации: необходимы
алгоритмы работы с источниками
дополнительной информации и
умения наблюдать и делать
выводы.

- хорошо ориентируется в
изученном материале, может
самостоятельно найти
источник информации. Умеет
самостоятельно наблюдать и
делать простые выводы.

Рекомендации:
дифференцированный подход,
проектно-исследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания, участие
в олимпиадах.

Самостоятел
ьные и

практически
е работы.
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задания.
Наблюдать и

делать
самостоятельные
простые выводы.

Извлекать
информацию,

представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,

модель,
иллюстрация и
др.), для решения

проблем
планировать

свою работу по
изучению
незнакомого
материала.

3 - делать самостоятельно не
может.

Рекомендации: консультации
специалистов, индивидуальный
подход в обучении.

- делает частично
самостоятельно, частично с
помощью педагога.

Рекомендации: стимулирование
к участию в проектно-
исследовательской деятельности.

- делает самостоятельно.

Рекомендации:
дифференцированный подход,
проектно-исследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания.

Самостоятел
ьные и

практически
е работы.
Творческие
задания.

Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,

преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,

сообщений.
Уметь передавать
содержание в

сжатом,
выборочном или
развёрнутом

виде.
планировать свою

работу по
изучению

незнакомого
материала.

4 - делать самостоятельно не
может.

Рекомендации: консультации
специалистов, индивидуальный
подход в обучении.

- делает частично
самостоятельно, частично с
помощью педагога.

Рекомендации: стимулирование
к участию в проектно-
исследовательской деятельности.

- делает самостоятельно.

Рекомендации:
дифференцированный подход,
проектно-исследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания.

Самостоятел
ьные и

практически
е работы.
Творческие
задания.
Проекты.
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Методика «Выявление существенных признаков».
Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение существенных

признаков.
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия
Возраст: 2 класс.
Форма проведения: письменный опрос
Критерии оценивания: Высокий уровень – 6-7. (правильных ответов)

Средний уровень- 3-5.
Низкий уровень 1-2.

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно
выбранное слово.

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки предметов или
явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по характеру
выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого.

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор предлагает
испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции.

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 5
слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед
скобками. Выберите только два и подчеркните их».

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать свою
способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от более легкого,
бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо существенных
выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки.

Стимульный материал:
1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля).
2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).
3. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).
4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).
5. Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово).
6. Газета (правда, приложение, бумага, редактор).
7. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила).
Ключ

1. Растение, земля.
2. Берег, вода.
3. Здание, улица.
4. Крыша, стены.
5. Глаза, печать.
6. Бумага, редактор.
7. Игроки, правила.

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих
неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор.

Методика «Исследование словесно-логического мышления младших школьников» (Э.Ф.
Замбацявичене).

Цель: выявление уровня развития словесно-логического мышления.
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия.
Возраст: 3-4 класс.
Форма проведения: письменный опрос.
Методика состоит из четырех субтестов. Она включает в себя вербальные задания,

подобранные с учетом программного материала начальных классов.
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В состав первого субтеста входят задания, требующие от испытуемых умения анализировать и
дифференцировать существенные признаки предметов и явлений от несущественных,
второстепенных.

Второй субтест состоит из заданий, представляющих собой словесный вариант исключения
«Пятый лишний». С помощью данной методики можно выявить уровень владения операциями
обобщения и отвлечения, а также о способности испытуемого выделять существенные признаки
предметов и явлений.

Третий субтест – задания на умозаключение по аналогии. Для их выполнения испытуемому
необходимо уметь сравнивать и устанавливать логические связи и отношения между понятиями.

Четвертый субтест направлен на выполнение умения обобщать (испытуемый должен назвать
понятие, объединяющее два слова, входящие в каждое задание субтеста).

Перед предъявлением контрольных заданий к каждому субтесту необходимо давать по 2-3
тренировочных упражнения.

1 субтест.
«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы?».

1 У сапога есть (шнурок, пряжка, подошва, ремешок, пуговица). 1,9
2 В теплых краях обитает (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень). 2,8
3 В году (24, 3, 12, 4, 7 месяцев). 2,7
4 Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 2,3
5 В России не живет (соловей, аист, синица, страус, скворец). 2,6
6 Отец старше своего сына (часто, всегда, иногда, редко, никогда). 2,2
7 Время суток (год, месяц, неделя, день, понедельник). 2,8
8 Вода всегда (прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная). 3,4
9 У дерева всегда есть (листья, цветы, плоды, корень, тень). 2,8
10 Город России (Париж, Москва, Лондон, Варшава, София). 2,6
2 субтест.
«Одно слово из пяти лишнее, его необходимо исключить. Какое слово надо исключить?».

1 Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 2,6
2 Река, озеро, море, мост, болото. 2,3
3 Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата. 2,7
4 Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса. 2,6
5 Шиповник, сирень, каштан, жасмин, боярышник. 2,4
6 Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат. 2,5
7 Иван, Петр, Нестеров, Макар, Андрей. 2,3
8 Курица, петух, лебедь, гусь, индюк. 2,5
9 Число, деление, вычитание, сложение, умножение. 3,0
10 Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 2,7
3 субтест.
«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к слову

«георгин» так же, как слово «овощ» - к слову «огурец».
1 Огурец Георгин 2,0

Овощ Сорняк, роса, садик, цветок, земля.
2 Учитель Врач 2,2

Ученик Очки, больные, палата, больной, термометр.
3 Огород Сад 2,4

Морковь Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка.
4 Цветок Птица 2,6

Ваза Клюв, чайка, гнездо, яйца, перья.
5 Перчатка Сапог 2,4

Рука Чулки, подошва, кожа, нога, щетка.
6 Темный Мокрый 2,1

Светлый Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный.
7 Часы Термометр 2,5

Время Стекло, температура, кровать, больной, врач.
Машина Лодка
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8 Мотор Река, моряк, болото, парус, волна. 2,2
9 Стул Игла 2,2

Деревянный Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная.
10 Стол Пол 2,2

Скатерть Мебель, ковер, пыль, доска, гвозди.
4 субтест.
«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе,

одним словом?».
1 Метла, лопата… 2,6
2 Окунь, карась… 3,0
3 Лето, зима… 2,1
4 Огурец, помидор… 2,2
5 Сирень, шиповник… 2,6
6 Шкаф, диван… 3,0
7 День, ночь… 2,8
8 Слон, муравей… 2,2
9 Июнь, июль… 2,4
10 Дерево, цветок… 2,2

Ключ.
1 субтест 2 субтест 3 субтест 4 субтест

1 Подошва 1 Фасоль 1 Цветок 1 Инструменты
2 Верблюд 2 Мост 2 Больной 2 Рыба
3 12 3 Песок 3 Яблоня 3 Времена года
4 Февраль 4 Москва 4 Гнездо 4 Овощи
5 Страус 5 Каштан 5 Нога 5 Кустарник
6 Всегда 6 Указка 6 Сухой 6 Мебель
7 День 7 Нестеров 7 Температура 7 Время суток
8 Жидкая 8 Лебедь 8 Волна 8 Животное
9 Корень 9 Число 9 Стальная 9 Месяцы
10 Москва 10 Вкусный 10 Ковер 10 Растение
Обработка результатов:
1. Каждый ответ по субтестам оценивается баллами, проставленными справа от задания.

Максимальная сумма баллов при правильном выполнении всех заданий – 100 баллов.
2. Максимальная сумма баллов распределена по субтестам:
1,2 субтест – по 26 баллов,
3 субтест – 23 балла,
4 субтест – 25 баллов.
3. По сумме набранных баллов выделяются три группы испытуемых:
1 группа – 75-100 баллов (высокий уровень умственного развития);
2 группа – 50-74 балла (средний уровень умственного развития);
3 группа – 25-49 баллов (низкий уровень умственного развития).

2.13.11. Характеристика коммуникативных универсальных учебных действий.

В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация рассматривается
не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в своем полноценном
значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект общения и социального
взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации
(организации и осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных
отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно
многогранный характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых
действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения
целей образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения этой задачи
стало ключевое значение коммуникации для психического и личностного развития ребенка: со-
действие и сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой совершаются
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процессы психического развития и становления личности.
Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, поскольку

они исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с тремя основными
аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией
как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации. Рассмотрим каждую
группу коммуникативных универсальных учебных действий.

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия,
направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный
аспект коммуникации).

В этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками,
поскольку взрослый, будучи для ребенка априори более авторитетным лицом, не может
выступать как равный ему партнер. Однако преодоление эгоцентризма не происходит
одномоментно: этот процесс имеет долговременный характер и свои сроки применительно к
разным предметно-содержательным сферам. От поступающих в школу детей правомерно
ожидать, что децентрация затронет по крайней мере две сферы: понимание пространственных
отношений (например, ребенок ориентируется в отношениях правое/левое применительно не
только к себе, но и к другим людям), а также некоторые аспекты межличностных
отношений (например, относительность понятия «брат»).

В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на
учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более глубокий
характер: дети становятся способными понимать возможность разных оснований (у разных людей)
для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию
относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с преодолением
эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания
окружающих, их внутренний мир в целом.

Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы
развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе.

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных универсальных
учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, сотрудничество.
Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование усилий по
достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а необходимой
предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятельности. Зарождаясь в дошкольном
детстве, способность к согласованию усилий интенсивно развивается на протяжении всего периода
обучения ребенка в школе. Так, на этапе предшкольной подготовки от детей, уже способных активно
участвовать в коллективном создании замысла (в игре, на занятиях конструированием и т. д.), правомерно
ожидать лишь простейших форм умения договариваться и находить общее решение. Скорее, здесь может
идти речь об общей готовности ребенка обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации,
вместо того чтобы просто настаивать на своем, навязывая свое мнение или решение, либо покорно, но без
внутреннего согласия подчиниться авторитету партнера. Такая готовность является необходимым (хотя и
недостаточным) условием для способности детей сохранять доброжелательное отношение друг к другу не
только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликта
интересов. Между тем в настоящее время становление данной способности часто запаздывает и многие
дети, приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные индивидуалистические, «антикооперативные»
тенденции, склонность работать, не обращая внимания на партнера. Это делает крайне актуальной задачу
подготовки детей к началу обучения в школе с точки зрения предпосылок учебного сотрудничества, а
также задачу соответствующей доподготовки уже в рамках школы (Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, 1999).
На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия.

В этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная
деятельность по своему характеру (при традиционном обучении) остается преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и
т. д. В этот период также происходит интенсивное установление дружеских контактов.
Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить
друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. Как известно, от
навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, во
многом зависит благополучие личностного развития подростка. Естественно, что в условиях
специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий
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происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими
показателями и в более широком спектре. Так, например, в число основных составляющих
организации совместного действия входят

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной
работы.

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы.

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей
действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в
деятельность).

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и
взаимопонимания.

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих
схем (планов работы).

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно
общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника к
собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к
содержанию и форме совместной работы). Концепция учебного сотрудничества предполагает, что
большая часть обучения строится как групповое, и именно совместная деятельность обучающего и
обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач. Однако в рамках
сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития
коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе можно
считать умение договариваться, находить общее решение. Однако в рамках сложившейся системы
обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного
компонента универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение
договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному
решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не
просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и уступать;
способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и
противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;
способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также
осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания.

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных
универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, служащие
средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. Как известно, общение
рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка (особенно развития
речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в психическом развитии
ребенка определяется тем, что благодаря своей знаковой (вербальной) природе оно изначально
генетически связано с обобщением (мышлением).

Так индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются
внутри взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. Характеризуя нормативно-
возрастные особенности развития коммуникативных действий, следует признать, что, несмотря на
значительное внимание, уделяемое развитию речи, именно в школьные годы оно часто
тормозится, что в итоге приводит к малоудовлетворительным результатам. Как это ни
парадоксально, но одной из наиболее существенных причин такого положения является вербализм
традиционного обучения, при котором происходит: 1) отрыв речи от реальной деятельности в ее
предметно-преобразующей материальной или материализованной форме; 2) преждевременный
отрыв речи от ее исходной коммуникативной функции, связанный с обучением в форме
индивидуального процесса при минимальном присутствии в начальной школе учебного
сотрудничества между детьми.

Однако невозможно совершенствовать речь обучающихся вне связи с ее
исходной коммуникативной функцией — функцией сообщения, адресованного реальному
партнеру, заинтересованному в общем результате деятельности, особенно на начальном этапе
обучения. Необходима организация совместной деятельности обучающихся, которая
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создаст контекст, адекватный для совершенствования способности речевого отображения
(описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых
значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической
или иной деятельности, — прежде всего в форме громкой социализированной речи.

Именно такие речевые действия создают возможность для процесса интериоризации, т. е.
усвоения соответствующих действий, а также для развития у обучающихся рефлексии
предметного содержания и условий деятельности. Правомерно считать их важнейшими
показателями нормативно-возрастной формы развития данного коммуникативного
компонента универсальных учебных действий в начальной школе. В частности, очень
важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания
групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего действия.
Например, в ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, которые
ранее выполнялись учителем.

На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и
недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному
контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). Работа в группе помогает
ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, обучающиеся
распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют
деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того,
работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без
которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, например робкие или
слабые ученики. Групповая работа младших школьников предполагает свои правила: нельзя
принуждать детей к групповой работе или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет
работать (позднее нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 10—
15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от детей
абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. Кроме этого, нередко
требуются специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений между детьми.

Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать другие
формы, например проектные задания, специальные тренинговые занятия по развитию
коммуникативных навыков под руководством школьного психолога и т. п. Возрастными и
социальными психологами разработано немало программ, направленных на развитие у младших
школьников и подростков умения общаться (М.Р. Битянова, 2002).

Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться полезными
только в случае создания благоприятной общей атмосферы в отдельном классе и в школе в целом
— атмосферы поддержки и заинтересованности.

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них
умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению.

Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не
авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной
культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им помощь в ведении
дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д.

Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если она
будет строиться по типу совместно-разделенной деятельности с динамикой ролей.
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5.2. 5 . 2 . 2 . 1 3 . 1 2 .Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе. УУД
Нормативный
показатель УУД

Класс Уровни сформированности Диагностика
высокий средний низкий учитель психолог

ом
му
н

оо
р

Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по

классу.
Участвовать в

диалоге – на уроке
и внеурочное

время. Работать в
паре.

1 - отвечать на все вопросы;
- осознанно стремится к
сотрудничеству.

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение групповых
заданий на уроке,
положительное одобрение со

- частично отвечает на вопросы;
- работает в паре ситуативно.

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение групповых
заданий на уроке, важно
положительное одобрение со
стороны взрослого.

- не идет на контакт
(агрессивен или пассивен).

Рекомендации: консультация
специалистов, поощрения за
минимальный результат,
групповые задания с друзьями
по классу.

Наблюдение Методика
«Рукавички»

.

стороны взрослого.
Участвовать в

диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки,

выполняя
различные роли в

группе,
сотрудничать в
совместном

решении проблемы
(задачи).

2 - осознанное стремление к
сотрудничеству;
- доброжелательно идет на
контакт, участвует в совместном
решении проблемы (задачи).

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на уроке,
положительное одобрение,
поддержка активной позиции в
диалоге.

- участвует выборочно в диалоге;
- идет на контакт, когда уверен в
своих знаниях.

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение совместных
заданий на уроке, важно
положительное одобрение,
выработка активной позиции в
диалоге.

- не идет на контакт
(агрессивен или пассивен).

Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия на развитие
коммуникативных навыков,
поощрения за минимальный
результат, совместное
выполнение задания с
друзьями по классу.

Наблюдение Методика
«Рукавички»

.

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
Участвовать в
работе группы,

распределять роли,
договариваться
друг с другом.

Умение

3

4

- активно принимает участие в
работе группы, умеет
договариваться с другими
людьми;
- понимает смысл высказываний
других людей и выражает свою
точку зрения.

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на уроке (в
парах и группах), участие в
дискуссиях, дебатах и т.д.
- умеет договариваться, находит

- понимает смысл высказываний
других людей, но испытывает
трудности при выражении
обратной связи;
- ведомый.

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение совместных
заданий на уроке (в парах и
группах), важно положительное
одобрение, выработка активной
позиции в диалоге, привлекать к
участию в дебатах, дискуссиях.
- не всегда может договориться;

- не хочет участвовать в
диалоге;
- не слушает и не понимает
других.

Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия на развитие
коммуникативных навыков,
поощрения за минимальный
результат, совместные задания
с одноклассниками (в парах и
группах).

- не может и не хочет

Наблюдение

Наблюдение Задание
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договариваться,
находить общее

решение.
Умение

аргументировать
свое предложение,

убеждать и
уступать.

Способность
сохранять

доброжелательное
отношение друг к
другу в ситуации

конфликта
интересов.

Взаимоконтроль и
взаимопомощь по
ходу выполнения

задания.

общее решение;
- умеет аргументировать свое
предложение, убеждать и
уступать;
- владеет адекватными выходами
из конфликта;
- всегда предоставляет помощь.

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на уроке ( в
парах и группах),
положительное одобрение,
выступление на школьных
конференциях, олимпиадах.

- не всегда может сохранить
доброжелательность;
- предоставляет помощь только
близким знакомым.

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение совместных
заданий на уроке (в парах и
группах), важно положительное
одобрение, выработка активной
позиции при общении.

договариваться;
- пассивен или агрессивен;
- не предоставляет помощь.

Рекомендации: консультация
специалистов, поощрения за
минимальный результат,
совместные задания с
одноклассниками (в парах и
группах), выработка активной
позиции при общении,
продолжение коррекционных
занятий по развитию
коммуникативных навыков.

«Совместная
сортировка».

К
ом

му
н

ац
я

а
ин
те
ра

Соблюдать
простейшие

нормы речевого
этикета:

здороваться,
прощаться,
благодарить.
Понимать
речевое

обращение
другого человека.

1 - тактичен, вежлив, соблюдает
этикет;
- понимает речевое обращение
другого человека.

Рекомендации: продолжает
изучение правил речевого
этикета, проведение групповых
заданий на уроке,
положительное одобрение со
стороны взрослого.

- частично соблюдает этикет;
- не всегда понимает речевое
обращение другого человека.

Рекомендации: изучение правил
речевого этикета, проведение
групповых заданий на уроке,
положительное одобрение.

- молчалив или агрессивен;
- не понимает речевое
обращение другого человека.

Рекомендации: консультация
специалистов, изучение
речевого этикета и правил
позитивного общения,
поощрения за результат,
совместное выполнение
заданий с друзьями по классу.

Наблюдение.
Методика
«Левая и
правая

стороны».

Соблюдать
простейшие

нормы речевого
этикета:

здороваться,
прощаться,
благодарить.

Понимать речевое
обращение другого

человека.

2 - тактичен, вежлив, соблюдает
этикет;
- понимает речевое обращение
другого человека.

Рекомендации: продолжает
изучение правил речевого
этикета, проведение групповых
заданий на уроке,
положительное одобрение со
стороны взрослого.

- частично соблюдает этикет;
- не всегда понимает речевое
обращение другого человека.

Рекомендации: изучение правил
речевого этикета, проведение
групповых заданий на уроке,
положительное одобрение.

- молчалив или агрессивен;
- не понимает речевое
обращение другого человека.

Рекомендации: консультация
специалистов, изучение
речевого этикета и правил
позитивного общения,
поощрения за результат,
совместное выполнение
заданий с друзьями по классу.

Наблюдение.

Отстаивать свою 3 - отстаивает свою точку зрения, - ситуативно отстаивает свою - пассивен или агрессивен; Наблюдение.
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связь

заданий на расска

точку зрения,
соблюдая правила

вежлив, доброжелателен; речевого этикета и
дискуссионной

- умеет слушать и
слышать, дает обратную
связь.

уроке,
полож
итель

з),
учит
ься

культуры. Понимать
точку зрения другого. Рекомендации:

продолжен
ие изучения правил

ное
одобр
ение
со

по
алго
рит
му

Понимание возможности
различных позиций и точек
зрения на какой-либо предмет

или вопрос.
Уважение позиции других

людей, отличную от
собственной. Учет разных
мнений и умение обосновать
собственное. Слушать и
понимать речь других.

речевого
этикета, поведение
групповых заданий
на уроке,
положительное
одобрение.

4 - различает и
понимает

различные позиции
другого, дает обратную

связь, проявляет
доброжелательность.

Рекомендации:
продолжен

сторо
ны
взрос
лого.

2 -
обладает
хорошим
словарным
запасом

и
активно

им
Реком
ендац

сост
авля
ть
небо
льш
ие
сооб
щен
ия,
поло
жит
ельн
ое
одоб
рени

и
а
ия

а
ин
те
р
ор
из
а

Оформлять свои мысли в
устной и

Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научно-
популярных книг, понимать

прочитанное.

ие изучения правил
речевого

этикета, поведение
групповых заданий на
уроке, умение
презентовать себя,
участие в диспутах и
дебатах городского
уровня.

ии:
подде
ржка
и

развит
ие

комму
никат
ивных
навык

е со
стор
оны
взро
слог
о.

1 - слышит, понимает
ов,

и дает спорбоевсеедднику обратную

К
ом

му

з ят р т
Рекомендации:

поддержк
а и
развитие

коммуник
ативных навыков,
проведение групповых

ение
совме
стных
задани
й на
уроке
(перес
каз,
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Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с

учетом своих
учебных и
жизненных
ситуаций.

Читать вслух и про
себя тексты

учебников, других
художественных и

научно-
популярных книг,

понимать
прочитанное.

3 - владеет большим словарным
запасом и активно им
пользуется;
- усваивает материал, дает
обратную связь (пересказ,
рассказ).

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на уроке
(пересказ, рассказ соседу по
парте), положительное
одобрение, составление
рефератов, докладов, участие в
литературных конкурсах.

- читает, высказывает свои
мысли, но с помощью алгоритма.

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение на уроке
совместных заданий (пересказ,
рассказ соседу по парте),
привлекать к составлению
рефератов, докладов (по
алгоритму), привлечение к
участию в литературных
конкурсах.

- молчит, не может оформить
свои мысли;
- читает, но не понимает
прочитанное.

Рекомендации: консультация
специалистов, учить
высказыванию своих мыслей
по алгоритму, важно
положительное одобрение,
совместные задания с
одноклассниками.

Наблюдение

Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с

учетом своих
учебных и
жизненных
ситуаций.

Читать вслух и про
себя тексты

учебников, других
художественных и

научно-
популярных книг,

понимать
прочитанное.

4 - имеет богатый словарный запас
и активно им пользуется, бегло
читает;
- усваивает материал, дает
обратную связь (пересказ,
рассказ).

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на уроке
(пересказ, рассказ соседу по
парте), положительное
одобрение, составление
рефератов, докладов, участие в
литературных конкурсах.

- читает, но понимает смысл
прочитанного с помощью
наводящих вопросов;
- высказывает свои мысли по
алгоритму.

Рекомендации: поддержка и
развитие коммуникативных
навыков, проведение на уроке
совместных заданий (пересказ,
рассказ соседу по парте),
привлекать к составлению
рефератов, докладов (по
алгоритму), привлечение к
участию в литературных
конкурсах.

- молчит, не может оформить
свои мысли;
- читает, но ни понимает
прочитанного.

Рекомендации: консультация
специалистов, учить
высказыванию своих мыслей
по алгоритму, важно
положительное одобрение,
совместные задания с
одноклассниками.

Наблюдение Задание
«Дорога к
дому».
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Диагностические методики.

Задание «Совместная сортировка»
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе

организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст: 4 класс.
Форма (ситуация оценивания): работа обучающихся 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:

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.

Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992])
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: 4 класс.
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.
Материал: три карточки с текстом заданий.
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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.

Задание «Дорога к дому».
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а

также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи
Возраст: 4 класс.
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).
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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 которые
пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную
дорогу) с образцом.
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. Сводная ведомость сформированности УУД у младших школьников.
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3 . РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
3.1. Пояснительная записка

Программа воспитания НОО МБОУ СОШ с.Акшуат МО «Барышский

район» разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №

400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС)

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021

№ 286), Приказа Минпросвещения от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении

федеральной образовательной программы начального общего образования» в

части касающейся разработки рабочей программы воспитания, календарного

плана воспитательной работы

Рабочая программа воспитания НОО предназначена для планирования и

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывалась и

утверждалась с участием коллегиальных органов управления МБОУ СОШ

с.Акшуат МО «Барышский район», родительским комитетом школы (законных

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и

гражданской идентичности обучающихся.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный,

организационный.

Приложение— календарный план воспитательной работы НОО.

https://s3.yandexcloud.net/pedproject/02/wp-content/uploads/2023/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-18.05.2023-%E2%84%96-372.pdf
https://s3.yandexcloud.net/pedproject/02/wp-content/uploads/2023/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-18.05.2023-%E2%84%96-372.pdf
https://s3.yandexcloud.net/pedproject/02/wp-content/uploads/2023/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-18.05.2023-%E2%84%96-372.pdf


Раздел I. Целевой
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей,

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные

ценности культуры, традиционных религий народов России

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные

представители), представители иных организаций в соответствии с

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

1.1. Цель и задачи воспитания
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее

и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях

многонационального народа Российской Федерации.

Цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ с.Акшуат МО «Барышский район»:
-развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества и государства;

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,



человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской

Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся:
-усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций,

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,

традициям (их освоение, принятие);

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных

отношений, применения полученных знаний;

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в

соответствии с ФГОС НОО.

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ
включают:
-осознание российской гражданской идентичности;
-сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;

-готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному

самоопределению;

-наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
-сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного

отношения к себе,окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район»

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического,

культурно- исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.2 Направления воспитания
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной

деятельности МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район» по основным

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность



обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт

деятельности на их основе, в том числе в части:

гражданского воспитания, способствующего формированию российской

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.

патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю,

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое

просвещение, формирование российского национального исторического сознания,

российской культурной идентичности.

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры

народов России, традиционных религий народов России, формирование

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты,

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к

памяти предков. эстетического воспитания, способствующего формированию

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей,

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся,

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность,

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в

профессиональной деятельности.

экологического воспитания, способствующего формированию экологической

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,

восстановления природы, окружающей среды.

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к



познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний,

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных

потребностей.

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО

установлены ФГОС НОО

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых

направлена деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ с. Акшуат МО

«Барышский район» для выполнения требований ФГОС НОО

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских,

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания,

воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего
образования.
Гражданско-патриотическое воспитание:

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о

Родине –России, её территории, расположении;

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,

проявляющийуважение к своему и другим народам;

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края,

своейРодины – России, Российского государства;

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,

проявляющий к ним уважение;

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в

обществе, гражданских правах и обязанностях;

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в

доступной по возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание:

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные



ценности сучётом национальной, религиозной принадлежности;

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и

достоинство каждого человека;

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред

другим людям, уважающий старших;

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,

осознающий ответственность за свои поступки;

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,

вероисповеданий;

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,

русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание:
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,

творчестве людей;

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной

культуре; проявляющий стремление к самовыражению в разных видах

художественной деятельности,

искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила

здорового ибезопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в

информационной среде;

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного

поведения вбыту, природе, обществе;

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья,

занятияфизкультурой и спортом;

сознающий и принимающий свою половую принадлежность,

соответствующие ейпсихофизические и поведенческие особенности с учётом

возраста.
Трудовое воспитание:
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сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам

труда,ответственное потребление;

проявляющий интерес к разным профессиям;
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой
деятельности.
Экологическое воспитание:

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей наприроду, окружающую среду;

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,

приносящихвред природе, особенно живым существам;

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания:

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и

самостоятельность впознании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,

научном знании;

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта

в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад общеобразовательной организации

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и

школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются

всеми участниками образовательных отношений.

Программа воспитания МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район» реализуется

посредством формирования социокультурного воспитательного пространства при

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
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воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной

деятельности.

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на

всех уровнях образования:

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические

материалы и средства обучения;

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к

достижениюцелевых ориентиров Программы воспитания;

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
воспитания;

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых

реализуетсяПрограмма (возрастных, физических, психологических, национальных и

пр.).

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район»

являются следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий

педагогов;

- важной чертой каждого школьного дела и большинства, используемых для

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный

анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до

организатора);

- в проведении школьных дел отсутствует соревновательность между классами,

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие

школьников, а также их социальная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад,

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной

деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее
«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами

школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и

локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.

Основные характеристики уклада школы:
МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район» малочисленная сельская школа,

в которой обучается в среднем 82 учащихся и 18 дошкольников. Расположена

она на территории старинного села АКШУАТ (в переводе с тюркского – «белый

источник»)

На территории села расположены четыре памятника природы: Акшуатский

дендропарк – памятник областного значения, Аллея сосны реликтовая, Посадка

лиственницы сибирской и Посадка сосны обыкновенной – памятники природы

районного значения.

Акшуат – место, связанное с жизнью многих знаменитых людей, родина четырех

героев СССР и России: это генерал-майор инженерных войск Н.В. Соколов –

герой СССР; Герой социалистического труда. Кулагин П.С. – почетный житель г.

Барнаул, директор Барнаульского станкостроительного завода; Герой России –

Ирейкин Г.Г. – штурман, летчик-испытатель; Герой России – Галкин Г.Н. –

преподаватель Высшего Военного училища, майор десантных войск; академик

сельскохозяйственных наук Н.М. Тулайков. Все они в свое время заканчивали

Акшуатскую среднююшколу.

В Акшуате находилась бывшая усадьба Поливановых (Н.И. Поливанов – друг

М.Ю. Лермонтова, они жили по соседству в Москве, вместе учились в
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Московском университете, в юнкерской школе. М.Ю. Лермонтов посвятил Н.И.

Поливанову стихи и поэмы). В.Н. Поливанов был членомГосударственной Думы,

председателем симбирского дворянства, председателем архивной комиссии.

Именно он основал в Акшуате парк, посадил лес, основал народный промысел

лозоплетения, основал ст. Поливаново (ныне – п. Поливаново).

В настоящее время в селе есть Акшуатский краеведческий музей

им.В.Н.Поливанова (директор В.П.Фомина), в котором собраны экспонаты о

жителях, уроженцах села.

2019 году на базе школы создано структурное подразделение Центр цифрового

и гуманитарного профилей «Точка роста», в деятельности которого

применяются современные информационные технологии, средства обучения,

учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы, которые

послужат повышению качества и доступности образования.

Богатое историческое прошлое и уникальность настоящего нашего края,

позитивное его восприятие самими жителями делает выбор историко –

культурных образцов достойного будущего основанием формирования системы

школьного воспитания сельской малочисленной школы.

Процесс воспитания в МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район»

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и

школьников:

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка,

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета

безопасности ребенка при нахождении в школе;

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное

взаимодействие школьников и педагогов;

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе

детских общественных объединений, которые бы объединяли учащихся, педагогов

и родителей, установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;

- организации основных совместных дел школьников и педагогов какпредмета

совместной заботы и взрослых, и детей;
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- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как

условий его эффективности.

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ с. Акшуат МО

«Барышский район» являются следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые

общешкольные дела, важной чертой которых является: коллективная разработка,

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ

их результатов;

- каждое дело в малочисленной школе охватывает всю возрастнуювертикаль и

должна обеспечить межвозрастное общение. Создаются такие условия, чтобы по

мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах;

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между

классам и и максимально поощряется конструктивное межклассное и

межвозрастное взаимодействие;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений,

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Уклад школы Уклад - общественный договор участников образовательных

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий

традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ,

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и

социокультурный контекст. Уклад способствует формированию ценностей

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных

отношений.

Системообразующими видами деятельности являются
социально-ориентированные общие дела в форме школьных традиций, в том

числе ключевых общешкольных дел. Примерами их являются: выборы школьной

Думы, школьная спартакиада, работа органов школьного самоуправления в

рамках детского общественного движения « РДДМ».

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых
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школа принимает участие:
1. РДДМ «Движение первых».
2. «Орлята России»
3. Школьный театр.
4. Школьный спортивный клуб.

.
Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием

Государственногофлага РФ;

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных

результатов ввоспитательной деятельности:

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности

на призывшколы к решению проблем организации воспитательного процесса.

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное

общение частозаменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность

решения проблем.

Пути решения вышеуказанных проблем:
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации,

проведениювоспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу.
2. Поощрение деятельности активных родителей.
3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и

индивидуальныхвстреч с родителями.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной

деятельности представлены в соответствующих модулях.

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство»,

«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия»,

«Предметно- пространственнаясреда», «Взаимодействие с

родителям(законными представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация»

Вариативные модули: «Детские общественныеобъединения»,
«Школьный медиа», «Школьный лагерь» «Школьный музей», дополнительное
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образование, школьный спортивный клуб,школьный театр
2.2.1. Основныешкольные дела

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные,

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых

участвуют все классы;

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России,
мире;

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых

социальных статусов в школе, обществе;

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах,

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической,

трудовой и др. направленности;

 проводимые для жителей села, своего района и организуемые совместно с

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными

датами, значимыми событиями для жителей села, своего района;

 разновозрастные сборы – выездные события, включающие в себя комплекс

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой,

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих,

декораторов, музыкальныхредакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за

приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися
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разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

2.2.2. Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач

воспитания и социализации обучающихся предусматривает:

 планирование и проведение классных часов;
 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для

общения;

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях,

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и

анализе;

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями,

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы

поведения;

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на

сплочение и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы,

экскурсии; празднованияв классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и

вечера;

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих

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

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при

необходимости) с психологом центра «Семья»;

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и

т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися
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класса;

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,

личностные достижения;

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и

обучающимися;

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса,

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше

узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке,

участвовать в родительских собраниях класса;
 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование
родителей

о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни

класса в целом,помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;

 создание и организацию работы родительского комитета класса,

участвующего в решениивопросов воспитания и обучения в классе, школе;

 привлечение родителей(законных представителей),

членов семей обучающихся корганизации и проведению

воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и тд.
С 1 сентября 2022 года в нашей школе реализуется масштабный проект – цикл

внеурочных занятий «Разговоры о важном». посвященного самым различным темам,

волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном»

являются патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение,

нравственность, экология и др

2.2.3. Урочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов,
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модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы

школы;

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных

ситуаций для обсуждений;

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное

воздействие наличность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами

воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных

культур и светскойэтики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры

народов России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных

предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными

потребностями;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,

лицам;

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных,

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит

командной работе и взаимодействию, игровых методик;

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы,

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;

 организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся

над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый

опыт сотрудничества и взаимной помощи;
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

2.2.4. Внеурочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов,

самореализации, развития способностей в разных сферах;

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей,

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и

доверительными отношениями;

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной

лидерской позицией, возможность ее реализации;

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов,

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе

осуществляетсяв рамках, следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой,

историко-культурной направленности: курс внеурочной деятельности «Разговоры о

важном», курс внеурочной деятельности «Орлята России» , курс внеурочной

деятельности «Школьный музей»

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской

направленности: курс внеурочной деятельности «Калейдоскоп наук», курс

внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: внеурочная деятельность
«Подвижные игры»

Современное образование – это залог успешного будущего подрастающего поколения

нашего района, региона и страны в целом. В 2019 в нашей школе открылся один из

современных Центров
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«Точка роста», созданного в рамках национального проекта «Образование: шаг в

будущее», и являющегося одним из центров федеральной сети образования «Точка

роста», а вместе с ним, открываются новые возможности для подрастающего

поколения и для всего населения.
2.2.5. Внешкольные мероприятия

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий
предусматривает:
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы

выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др.

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями)

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий,

проживавших в этой местности российских поэтови писателей, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел,

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой

эмоционально- психологического комфорта;

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию,

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия.

2.2.6. Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию,

использованию в воспитательном процессе:

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб);
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- организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага

РоссийскойФедерации;

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных,

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами,

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов

местности, региона, России, памятных исторических, народных, религиозных мест

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитниковОтечества;

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео)

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта,

духовной культуры народов России;

- организация и поддержание в образовательной организации звукового

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления

педагогов и обучающихся и другое;

- разработка и популяризация символики образовательной организации (эмблема,

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как

повседневно, так и в торжественные моменты;

- подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности,

знакомящих с работами друг друга;

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон,

озеленение территории при образовательной организации;
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- разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств,

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для

общего использования свои книги,брать для чтения другие;

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлениюшкольных аудиторий,

пришкольной территории;

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий,

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный

дизайн);

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и

других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания

ценностях, правилах,

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики

и безопасности, в том числе ценности здорового образа жизни, здорового питания,

профилактики школьно обусловленных заболеваний;

- создание и поддержание деятельности центра детских инициатив, оформление

его в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской

Федерации.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для

обучающихся с особыми образовательными потребностями.

2.2.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

представителями) обучающихся предусматривает:

- создание и деятельность в образовательной организации, в классах

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского

сообщества в управляющем совете образовательной организации;

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские
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собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов,

условий обучения и воспитания;

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут

посещать уроки и внеурочные занятия;

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям

(законным представителям), педагогам и обучающимся площадку для совместного

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей

(законным представителям), на которых родители (законным представителям) могут

получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей,

социальных работников, служителей традиционных российских религий,

обмениваться опытом;

- родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в

информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества, группы с

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей (законным

представителям) вопросы,согласуется совместная деятельность;

- участие родителей (законным представителям) в психолого-педагогических

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с

порядком привлечения родителей (законных представителей);

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению

классных и общешкольных мероприятий;
- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными
представителям органов, по запросу родителей, для решения проблемных и
конфликтных ситуаций;

2.2.8. Самоуправление
Ученическое самоуправление «Совет учащихся» – форма реализации обучающимися

права на участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом.

Создание и поддержка ученического самоуправления формирует в школе особую

воспитывающую среду, помогает педагогам воспитывать у обучающихся

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство

собственного достоинства, а обучающимся дает возможность самовыражения и
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самореализации. В начальной школе ученическое самоуправление организуется

педагогическим коллективом, прежде всего, классными руководителями.

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе

предусматривает:

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет

обучающихся илидругих), избранных обучающимися;

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся

в процессе управления образовательной организацией;
- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав
обучающихся;

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке,

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана

воспитательной работы.

 участие обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в

школе с учетомих возраста, в принятии решений в системе поощрений в классе, школе.

Возглавляет «Совет учащихся» МБОУ СОШ с.Акшуат президент школы.

Деятельность органа ученического самоуправления осуществляется в соответствии с

положением.

2.2.9. Профилактика и безопасность
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе,

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных

отношений в школе к неблагоприятным факторам.

В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик школы подвержен различным

негативным влияниям не только с внешней стороны, но порой даже и в семье,

обществу нужны коренные перемены в области профилактической работы. В школе

профилактическая работа должна опираться на лучшие качества учащихся, на их

достижения, пусть и небольшие. С этой целью наши дети участвуют в различных

акциях по оказанию помощи пожилым людям, животным и окружающей среде.

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности
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в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе
предусматривает:

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с целью

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной

деятельности;

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение,

зависимости и другое);

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных

служб, правоохранительных органов, опеки и других);

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию

межведомственного взаимодействия;

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты,

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами,

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы,

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности,

гражданской обороне и другие)

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля,

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия),

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том

числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной
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и другой);

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным

поведением и других);

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной

психолого- педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие,

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с

ограниченными возможностями здоровья (далее

– ОВЗ) и другие).
На уровне школы от педагога требуется целенаправленное обучение школьников

противостоять внешним отрицательным факторам, уметь формулировать и

высказывать свою собственную позицию. Всегда говорить «Нет-наркотикам!», «Нет-

алкоголю!», «Нет- табакокурению!». Школа должна сформировать у учащихся

устойчивую негативную реакцию к употреблению ПВА, проводить занятия по

соответствующим тематикам в наиболее доступной учащимся форме, развивать

навыки поведения, обеспечивающие здоровый образ жизни.

Работа на уровне школы и класса проводиться по направлениям: профилактика

вредных привычек; профилактические меры охраны здоровья и здорового образа

жизни; профилактика употребления ПВА; профилактика нарушений в поведении и

быту, на улице, в обществе; профилактика безнадзорности; работа с родителями. Для

решения этих задач наша школа принимает активное участие в комплексной

межведомственной профилактической операции

«Подросток». Профилактическая работа осуществляется в соответствии с планом

работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних в МБОУ СОШ

с.Акшуат Мо «Барышский район»

2.2.10. Социальное партнерство
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями и МБУ ДО
ДДТ МО «Барышский район», организациями культуры и спорта: МБУ ДО ДЮСШ
МО «Барышский район», общественными объединениями, разделяющими в своей
деятельности цельи задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы
предусматривает:
 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с
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договорами осотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные

мероприятия и т.п.);

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей

тематической направленности;

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий,

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении

требований законодательстваРоссийской Федерации;

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские,

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы,

муниципального образования, региона, страны;

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной,

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное

воздействие на социальное окружение.

2.2.11. Профориентация
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по
направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение,
диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию
профессиональных проб обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы

предусматривает:

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов,

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий,

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности;

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о

существующих профессиях и условиях работы;
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях

профессионального образования;

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов,

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям

профессионального образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
 просмотр онлайн-уроков «Проектория»;
 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по

выбору, например, «Основы финансовой грамотности», включенных в обязательную

часть образовательной программы в рамках дополнительного образования.

С первого сентября 2024 года в школе осуществляется реализация

профориентационного минимум, который вводится для обучающихся 6-9 классов,

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Участниками профминимума являются:

 обучающиеся 6-9 классов образовательной организации, реализующая

образовательные программу основного общего образования, в том числе лица с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
 родители обучающихся;

 педагогические работники и административно-управленческий персонал

образовательных организаций;
 организации, реализующие программы среднего профессионального образования;

 организации-работодатели;

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющиегосударственное управление в сфере образования.

Профминимум реализуется по следующим направлениям: урочная деятельность,
внеурочная деятельность: курс занятий «Россия – мои горизонты», дополнительное
образование, взаимодействие с родителями (законными представителями).

2.2.12 «Детские общественные объединения»

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
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реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его

правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном

объединении осуществляется через:

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава

выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально

значимый опыт гражданского поведения;

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества,

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать

других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,

благоустройство клумб) и др.;

• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);

Поддержка школьного детского общественного объединения ЮНАРМИЯ

развивает в детском объединении его традиции и ритуалы, формирует у обучающегося

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики и

формы детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены

детского объединения),

Детское общественное объединение ОО волонтеры «ВИЗАВИ» - общественное

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных
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проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 1-го по 11-й класс.

Участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это

может быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.

Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в

содружестве с сотрудниками школы и родителями. Обучающиеся получают важный

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим

людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота,

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.

Работа в детском общественном объединении

«Данко» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции,

формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма,

осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности,

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской

деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать

сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат.

Отряд юных инспекторов движения. Рекрутинговые мероприятия в начальной школе,

реализующие идею популяризации деятельности детского общественного

объединения, привлечения в него новых участников.

- Поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии

посвящения в члены детского объединения, проведениятрадиционных дел).

- Участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и мероприятиях, проводимых

в рамках детского творчества.

- Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде безопасности

дорожного движения (изготовление буклетов)

Школьный спортивный клуб «Сокол». Участие в организации спортивных событий и

соревнований. Представление школы на соревнованиях различного уровня.
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Первичное отделение РДДМ в нашей школе открытов 2023г. Предоставление каждому

ребенку условия для творческой самореализации, личностного самоопределения,

развития индивидуальности, а также развития навыков работы в команде,

формирования гражданина обновленного социума.

2.2.13. «Школьное медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и

форм деятельности:
- школьная газета: организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений,

сказок, репортажей и научно-популярных статей; для старшеклассников на
страницах, размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных
рабочих вакансиях. Выпуски газет к различным праздничным и юбилейным
датам, выпуск номеров к школьным предметным неделям;

- участие школьников во всероссийских конкурсах школьных медиа;
- социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов,

поддерживающее интернет-сайт школы и группы «ВКонтаке» с целью освещения

деятельности школы, в информационном пространстве, привлечения внимания

общественности к ОО, информационного продвижения ценностей школы и

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;

- создание интернет опросов и обсуждений в онлайн режиме
- участие в работе сайта школы.

2.2.14. «Школьный музей»

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно

важны связь с прошлыми поколениями формирование культурной и исторической

памяти. Чтобы учащийся мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только

прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется

прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и эмоционально пережить артефакты.

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой

уникальный социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель

системы культуры, играющая огромную роль в воспитании личности, которая



147

призвана комплексно решать вопросы развития, обучения и воспитания

подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, средствами

экскурсионной и музейной деятельности.

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории

родной школы, города, музейного дела учащиеся приобретают уважение к прошлому,

бережное отношение к реликвиям, у них формируются патриотизм и потребность

сохранить для других поколений исторические, материальные, художественные и

культурные ценности.

Программа «Школьного музея» предполагает организацию деятельности

обучающихся от простого собирательства предметов и артефактов к описанию

конкретных экспонатов и событий, самостоятельному исследовательскому поиску и,

наконец, к овладению элементарными навыками основ научной музейной работы,

изучение методики исследовательской, фондовой, культурно- образовательной и

экспозиционной работы.

При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при

изучении школьных курсов истории, обществознания, литературы, географии и т д.

В условиях партнерского общения обучающихся и педагогов открываются

реальные возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в

процессе деятельности людей, увлеченных общим делом. Широкое использование

аудиовизуальной и компьютерной техники может в значительной мере повысит

эффективность самостоятельной работы детей в процессе поисково-исследовательской

работы в школьном музее.

Разработка наглядных пособий, муляжей, оформление экспозиций и выставок,

музейного оборудования должны производиться с привлечением информационных

технологий, что может быть предметом совместной творческой работы руководителя

музея и детей.
Работа нацелена на формирование у школьников устойчивого интереса к
музееведческой

деятельности. Необходимо организовать посещение детьми самых разных музеев,

знакомство с приемами экспонирования, атрибутикой и художественным оформлением.

Значительное количество работы направлено на практическую деятельность -

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и
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родителей. Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, тематико-

экспозиционный план, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу),

школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражается и

самореализуется в общественно-полезных и личностно значимых формах

деятельности.

При совместной работе дети должны знать историю музейного дела, историю

школы, жизнь и деятельность знаменитых учителей, выпускников школы, основы

музееведческой деятельности, методику проведения поисково-исследовательской

работы, основные термины, применяемые в музейном деле.

Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские

краеведческие записи, систематизировать и обобщать собранный краеведческий

материал, оформлять его и хранить, вести элементарную поисковую и научно-

исследовательскую работу.

Подведение итогов деятельности рекомендуется организовать в различных

формах общественной презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, конкурс

экскурсоводческого мастерства, краеведческая конференция).

2.2.15. Школьный театр
На базе школы работает школьный театр «ТОША». Школьный театр – это то место,

где ребёнок может попробовать себя в разных ролях, что способствует его

самоопределению и дальнейшей самореализации. Ученик овладевает минимально

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности

и функциональной грамотности. Именно школьный театр может стать местом, где

произойдет становление личностного самосознания, сформируется культура чувств,

способность к общению, овладение собственным телом, голосом, пластической

выразительностью движений, воспитается чувство меры и вкус, необходимые

человеку для успеха в любой сфере деятельности.

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный
процесс, — универсальное средство развития личностных способностей человека.

Основное направление деятельности – разработка сценарных материалов, знакомство

с основами режиссёрской деятельности, подготовка оригинальных сценических

решений, необходимых для звукового, музыкального, светового оформления

спектакля, проведение уроков актёрского мастерства, репетиций, показ спектакля.
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Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы

творческой самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают

серьёзный опыт актёрской и режиссёрской деятельности, а также навыки работы над

сценарием произведения. Конечный продукт – спектакль или мини-спектакль.

2.2.16. Школьный лагерь
Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку

полноценный, правильно организованный отдых.

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности,

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.

Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей.

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно-значимая,

спортивно- оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от типовой

назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает

возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням

самоуважения и самореабилитации.

Программа смены пришкольного лагеря МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский

район» разработана на основе "Программы смен "Содружество Орлят России" для

проведения в детских лагерях Российской Федерации", разработанной Илюйкиной Л.

Н., Рожковой Е. О., Кузнецовой Т. Н.

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления,

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.

Участниками являются ученики 1 - 4-х классов МБОУ СОШ с. Акшуат МО
«Барышский район», принимавшие в течение учебного года участие в реализации

Программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята

России» и учащиеся, которые будут включены в эту программу с 1 сентября 2023 года.

Смена в пришкольном лагере предполагает участие 1 - 4 классов – дети в возрасте 7
- 10лет.

Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и

малообеспеченных семей, детей «группы риска», а также детей из семей, находящихся

в трудной жизненной ситуации.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Кадровое обеспечение

Организацией и координацией воспитательного процесса в МБОУ СОШ с.Акшуат
МО

«Барышский район» и вопросами повышения квалификации педагогических

работников занимается заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

общую координацию осуществляет директор школы. Реализуют рабочую программу

воспитания советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с

детскими общественными объединениями, педагог-организатор и классные

руководители. Консультируют и оказывают психологическую помощь родителям и

обучающимся специалисты центра «Семья»

3.2.Нормативно-методическое обеспечение
1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании вРоссийской Федерации» (с изменениями от 24.07.2023 N 385-ФЗ);
3.Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
4. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных

российских духовно- нравственных ценностей»

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года»; федеральной образовательной программы основного общего

образования»

6. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении

федеральной образовательной программы начального общего образования"

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №

996-р;
8. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников
9. Конвенция о правах ребёнка;
10. Письмо Минпросвещения России от 07.08.2023 № АБ-3287/06 «О
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направлении информации»

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 2013

года № ИР-352/09

12. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года от 29 мая 2015 г. N 996-р;

13. Положение о Совете родителей (законных представителей)

несовершеннолетних учащихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Акшуат» муниципального

образования «Барышский район» Ульяновской области

14. Положение о Совете учащихся Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с. Акшуат » муниципального
образования
«Барышский район» Ульяновской области (в новой редакции)

3.3. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых

личностных результатов в работе с особыми категориями

детей

В МБОУ СОШ с.Акшуат МО «Барышский район для работы с детьми-инвалидами и

лицами с ОВЗ специально оборудованных учебных кабинетов нет.

Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья

детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции

оборудования и пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям детей, их

возрасту.

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает

возможность организации как совместной деятельности взрослого и обучающихся с

ОВЗ (речевые нарушения, задержка психического развития), так и самостоятельной

деятельности в рамках школы. На уровне воспитывающей среды: во всех локальных

составляющих строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого
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обучающегося с ОВЗ.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися,

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы,

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы

в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в

социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха,

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку

и уверенность в своих силах.

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с

окружающимидля их успешной адаптации и интеграции в школе;

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со

стороны всехучастников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных

особенностей каждогообучающегося с ОВЗ;

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к

воспитанию обучающихся с ОВЗ;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ

в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической,

медико-социальной компетентности;

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной

жизненной
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позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной

успешности обучающихся нашей школы призвана способствовать формированию у

детей ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности

обучающихся строится на принципах:

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа

обучающихся);

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и

существующей в укладе школы;

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие

группы поощряемых и т.п.);

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не

получившими ее);

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества,

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет

продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги,
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благотворительная поддержка.

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др.,

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно

ведение портфолио класса.

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой

их успешностью, достижениями в чем-либо.

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.)

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных

дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их

деятельности.

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции,

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во

избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в

школе.

1.1. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания в МБОУ СОШ с. Акшуат МО

«Барышский район» осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания,
личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего
общего образования, установленных соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ
воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в
календарный план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
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 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между
педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами,
социальными партнерами);

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся.
Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как
организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
На современном этапе приоритетным направлением государственной политики в образовании

является сфера воспитания. В концепции модернизации российского образования утверждённой
распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 “О Концепции Федеральной целевой
программы развития образования на 2018 - 2025 годы” сформулированы важнейшие задачи воспитания:
формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и
культуры, инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда. Мы рассматриваем воспитание как взаимодействие и
сотрудничество взрослых и детей в сфере их совместного бытия. Это деятельность, вплетенная
органично в целостную ткань проживания детьми, подростками, старшими школьниками своей
индивидуальной жизни среди других людей, в своем времени. Цель воспитания в этом случае
ориентирована на формирование рефлексивного, творческого, нравственного отношения к собственной
жизни в соотнесении с жизнью других людей. При этом важным становится ощущение времени и
взаимодействие с ним.

В 2023-2024 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи:
Формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувства сопричастности судьбам

Отечества, формирование нравственной позиции;
Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-исторических

ценностей, развитие творческой и гражданской активности;
Социализация учащихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной

действительности;
Развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответственного

отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в самосовершенствовании и
самореализации;

Формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие
организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;

Воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной
деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности.

Цель воспитательной работы - создание дополнительных условий для воспитания и
социализации воспитанников и обучающихся в образовательных организациях, реализующих
программы общего и дополнительного образования детей как нравственных, ответственных,
инициативных, творческих граждан России.

В ходе решения поставленных целей и задач идет ориентация на личность, обладающую
определенными качествами, отвечающую требованиям современного общества, поэтому конкретной
целью воспитания можно считать:

Воспитание интеллектуальной, всесторонне культурной личности, владеющей творческими
умениями и навыками, физически здоровой, с гибкой и быстрой ориентацией в решении сложных
жизненных проблем.

В соответствии с программой воспитания и социализации, учащихся в МБОУ СОШ с. Акшуат МО
«Барышский район» реализуются приоритетные направления благодаря мероприятиям календаря
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образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2023- 2024учебный год:

1. Популяризация научных знаний среди детей.
2. Гражданское воспитание.
3. Патриотическое воспитание и формирование региональной идентичности.
4. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей.
5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.
6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.
7. Приобщение детей к культурному наследию.
8. Экологическое воспитание.
Реализация воспитательной деятельности осуществляется на основе таких нормативных

документов как «Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район»,
Программы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся, Программа по
патриотическому воспитанию, Программа «Одаренные дети», Положения об органах ученического
самоуправления и других нормативных актов.

Руководство воспитательной работой в школе осуществляется советником директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и педагогом-организаторам.

По всем этим направлениям учащиеся школы имеют достижения на муниципальном, областном
уровнях.

В 2023-2024 учебном году на базе нашей школы, в рамках проведения мероприятий, посвящённый
к 79-летию Победы, проходили телемосты, также были проведены исследовательские проекты, Акции
«Забота», «Ветеран живёт рядом», «Звезда Героя», «Свеча памяти в окне», «Бессмертный полк», «Сад
Памяти».

Основные школьные дела:
Праздничная линейка, посвящённая Дню Знаний, день солидарности в борьбе с терроризмом»

неделя посвящённая Семье и семейным ценностям, декада Безопасности, конкурс «Золотая Осень»,
Безопасный Интернет, выборы Президента школы, акция «Дети войны», Единый день безопасности,
День народного Единства, День Рождения Деда Мороза, , «Болдинская Осень» , «Синичкин день,
акция «Мир без дыма», День Матери» , Акция «Мы против СПИДа» , акция «День Неизвестного
солдата», акция «Новогоднее чудо для каждого, Новогодние утренники, акция «Герои нашего
времени», Всероссийская акция «Вам, любимые», конкурс патриотической песни: "С любовью к
России", Киноуроки, «Живая классика» . В соответствии с планом советника директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями проведены все
мероприятия в рамках ДЕД. В 2023 году в школе было торжественно открыто первичное отделение
РДДМ.

В школе работает МО классных руководителей. Формы проведения заседаний методических
объединений классных руководителей различны. Это и открытые мероприятия, и обмен опытом
работы, и научные конференции, и доклады, круглые столы по проблемам воспитания. Такая форма
работы позволяет обмениваться опытом, изыскивать наиболее эффективные способы решения
проблем, возникающих при работе с классным коллективоми родителями. Методическое объединение
классных руководителей рассмотрело на своих заседаниях вопросы правового и патриотического
воспитания, реализацию программы «Дороги, которые мы выбираем», реализацию программы
воспитания и социализации, проблемы работы с семьями, находящимися в социально-опасном
положении, работу классного руководителя по сохранности здоровья учащихся и организации
каникулярного отдыха детей.

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что:
1. Направления воспитательной работы педагогически обоснованы и работу по ним следует

продолжать и совершенствовать;
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2. Продолжить работу над созданием и развитием детских общественных организаций
«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ», «Орлята России»;

3. Способствовать установлению связей между субъектами внеучебной деятельности по
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ;

4. Совершенствовать формы ученического самоуправления, сотрудничество с другими
детскими организациями школ района;

5. Продумывать формы взаимодействия с родителями с целью привлечения их к общественной
жизни школы;

6. Продумать систему мероприятий, направленных на воспитание нравственных и
патриотических качеств личности.

9. Планировать воспитательную деятельность на 2024-2025 учебный год учитывая
положительные и отрицательные стороны предыдущей работы.

10. Необходимо наряду с подготовкой и проведением олимпиад практиковать научно-
исследовательскую деятельность, предусмотрены гранты для талантливой молодёжи, льготы при
поступлении в ВУЗы, даже в рамках ОГЭ.

11. Руководителям ШМО, учителям-предметникам необходимо более ответственно
относиться к подготовке обучающихся к олимпиадам, повышать мотивацию школьников к
исследовательской познавательной деятельности, продумать формы поощрения и стимулирования
детей.

12. Учителям необходимо быть более активными в участии конкурсов в дистанционном
режиме

5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
Пояснительная записка.

В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ с.Акшуат МО
«Барышский район» на 2024-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ
российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их
активное участие в социально-значимой деятельности.

Цель плана воспитательной работы на 2024-2025гг: обеспечение позитивной
динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую
деятельность школы.

Задачи:
• интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на

основесистемности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;
• развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления,

как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося;

• создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных
организаций («ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ», Юнармия);

• создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений, обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;

• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

• реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и
программ внеурочной деятельности;

• развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью
посредством участия ВФСК ГТО;

• формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье
другихлюдей;

• повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и
качество подготовки одаренных учащихся;
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• активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих
проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении;

• внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для
обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;

• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения
обучающихся.

Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание единого воспитательного пространства школы, которая способствует

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях
реализации ФГОС.

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;

• Освоение и использование в практической деятельности новых
педагогических

технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного

образования вшколе
Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для

образовательных организаций.
Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной

и внеурочной деятельности.
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с

терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности;
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей

сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День
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освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима)
– День памяти жертв Холокоста.

Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в

Сталинградской битве;
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики;
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в

годы Великой Отечественной войны.
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
Вторая суббота августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам РоссийскойФедерации, памятным датам и событиям
российскойистории и культуры вМОУ ООШ с.Красная Зорька МО «Барышский район»

Главные события 2024/2025 учебного года:
2024 год – Год Семьи в РФ
2025 год – 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, 80 лет со дня

начала Берлинской операции.
Юбилейные даты
60 лет со дня выхода на орбиту космического корабля серии «Восход» (1964)
160 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского, писателя (1904-1936)
210 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта, писателя,

драматурга (1814 - 1841)
230 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, поэта (1795- 1829)

 Торжественная церемония поднятия государственного флага и исполнение
государственного гимна Российской Федерации (реализуется в рамках федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта
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«Образование»)
 Всероссийский проект «Разговор о важном» в формате еженедельных

информационно-просветительских занятий внеурочной деятельности патриотической,
нравственной и экологической направленности

 Уроки военной истории, приуроченные дням воинской славы и памятным датам
российской истории в образовательных организациях. Уроки проводятся в течение года в
соответствии с датами, установленными Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России» с привлечением представителей ветеранских
организаций, либо с привлечением сотрудников ОГБУ «Центр патриотического воспитания
Ульяновской области» и ОГБУ «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания

«Авангард» имени Героя Советского Союза А. Матросова».
 Проект «Походы выходного дня» (всероссийская акция «Походы Первых – больше,

чем путешествие», срок реализации акции: июнь — ноябрь 2024 года, размещение историй походов
в социальной сети ВК с хэштегом #ПоходыПервых и #БольшеЧемПутешествие

 Проект «Эколята 1-4 класс», активности проводятся согласно плану мероприятий на
портале эколята.рф. (Всероссийский урок, олимпиада и фестиваль "Эколята - молодые защитники
природы)

 Общероссийский проект «Культура для школьника».
 Общероссийский проект «Киноуроки в школах России».
 Проект «Классные встречи» в рамках федерального проекта «Социальные лифты

длякаждого» национального проекта «Образование».
 Проекты Образовательного Рыбаков Фонда (Большая игра «Школа Рыбаков Фонда»

имени Льва Выготского и программа «Сила сообщества», которая включает в себя: цифровой
инструмент диагностики развития школьного сообщества для проведения обязательного
мониторинга воспитательной работы школы и путеводитель для администратора «Барометр
воспитательной работы»).

 Образовательные проекты Центрального Банка Российской Федерации «Онлайн
уроки финансовой грамотности» и «ДОЛигра»

 Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий
«Урок цифры» (реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
национального проекта «Цифровая экономика»).

 Проекты для школьников от АНО «Россия – страна возможностей».
 Проект «Дни единых действий в образовательных организациях».
 Участие общеобразовательных организаций во Всероссийской программе по

развитию советов обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое
самоуправление» (https://www.ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/).

 Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята
России» (1-4 класс) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Орленок».

 Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» для школьников, увлеченных
волонтерской деятельностью

 Программа родительского просвещения «Азбука семьи», реализуемая Институтом
изучения детства, семьи и воспитания РАО

Региональные инициативы и проекты

№ п/п Наименование инициативы/проекта
периодичность

Периодичность

1 Торжественная церемония вступления в Движение
Первых

Ежемесячно в первый день
месяца

2 Торжественная церемония посвящения в Орлята России 8 октября, 19 января, 19 мая

http://www.ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/)
http://www.ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/)


№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

СЕНТЯБРЬ
1. 1 сентября –

День знаний
Праздничная линейка 2.09 1-4

классы
Педагог-организатор,
классные

Гражданское «Основные
школьные

руководители дела»
«Классное

руководств»
2. День открытых дверей 2.09 1-8

классы
Руководитель «Точки
роста»

Ценности
научного
познания

Внеурочная
деятельность

3. Конкурс рисунков, 2.09- 1-4 Педагог-организатор, Гражданское «Профилактика
посвященный месячнику

безопасности «Безопасность на
15.09 классы классные

руководители.
и безопасность»

дорогах»,
«Знаем правила движения как

таблицу умножения
4. День

окончания
«Помним, гордимся, чтим…»
ко Дню окончания Второй

03.09 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,

Патриотическое Основные
школьные

Второй мировой войны. классные дела
мировой Акция, урок мужества, руководители,

войны, День посвященные Дню советник директора
солидарности в солидарности в борьбе с

борьбе с терроризмом
терроризмом

5. Наполни сердце добротой»-
Международный день
благотворительности

04.09 1-4
классы

Совет учащихся
педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора

Духовно-
нравственное

Основные
школьные

дела

6. 8 сентября –
Международн

Международный день
распространения грамотности;

09.09 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,

Ценности
научного

Основные
школьные

ый день библиотекарь познания дела
распространен

ия
грамотности

7. Международн
ый день

памяти жертв
фашизма

Международный день памяти
жертв фашизма

10.09 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора

Патриотическое Основные
школьные

дела

8. Единый урок безопасности 10.09 1-4
классы

Классные
руководители

Гражданское «Профилактика
и безопасность»

9. 12 сентября –
День семейного

День семейного общения 12.09 1-4
классы,

Педагог-организатор,
классные

Духовно-
нравственное

Основные
школьные
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

общения (Закон
Ульяновской
области от 03.06
2009 № 65- ЗО
«О праздниках и
памятных датах
Ульяновской
области)

родители руководители дела

10. 14 сентября –
День садовода

(Закон
Ульяновской
области от 03.06
2009 № 65- ЗО

«О праздниках и
памятных датах
Ульяновской
области)

Трудовой десант 13.09 1-4
классы

Учитель труда Трудовое

11. День памяти святого
благоверного князя
Александра Невского

14.09 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители

Патриотическое

12. 15 сентября –
День родного
края (Закон
Ульяновск ой
области от 03.06
2009 № 65- ЗО

«О праздниках и
памятных датах
Ульяновск ой

области)

День родного края. День
рождения Барышского района.

15.09 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора
по воспитанию

Гражданское Основные
школьные

дела

13. Всероссийские
соревнования по бегу
«Кросс нации»

21.09 1-4
классы

Учитель физкультуры,
классные
руководители,

Физическое
воспитание,

формирование
культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия

14. День работников дошкольного 27.09 1-4 Совет учащихся, Ценности Основные
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

образования классы педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора

научного
познания

школьные
дела

15. Конкурс фотографий, поделок,
букетов «Золотая осень»

До 26.09 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители

Эстетическое

16. 27 сентября -
Всемирный
день туризма

День туризма. Пешеходная
экскурсия с посещением
родника

27.09 1-4
классы

Советник директора
по воспитанию

Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия

17. Месячник Безопасности
Акция «Внимание, дети»

сентябрь 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители.

Гражданское «Профилактика
и безопасность»

18. Трудовой десант (территория
школы, благоустройство
классных комнат)

сентябрь
октябрь,
январь,
апрель

1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители

Трудовое

ОКТЯБРЬ
19. Областная экологическая акции

«Каждой пичужке по
кормушке!»

Октябрь
2023 г.
– март
2024 г.

1-4
классы

Педагог-организатор,
учитель биологии

Экологическое Основные
школьные

дела

20. Областной конкурс проектных
и исследовательских работ
«Эко – 2024»

октябрь –
ноябрь
2023 года

1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители,
учитель предметник

Экологическое

21. «Декада школьника»,
приуроченная Дню школьника»

25.09–08.10 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

дела

22. Международн
ый день
пожилых
людей;

Международн

Международный день пожилых
людей. Выставка творческих
работ «Золотые руки моей
бабушки». Всероссийская
акция «Благодарю»,

01.10 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

дела
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

ый день
музыки

посвященная Международному
Дню пожилых людей

23. День защиты
животных

День защиты животных.
Экологическая акция «Каждой
пичужке по кормушке!»
Интерактивная программа
«Забавный мир живой
природы»

04.10 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора

Экологическое Основные
школьные

дела

24. 5 октября –
День учителя

Праздничный концерт ко Дню
учителя
Всероссийская акция
«Благодарю», посвященная
Дню учителя

04.10

05.10

1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

дела

25. 8 октября - День
школьника
(установлен
Законом

Ульяновск ой
области от 03.06
2009 № 65- ЗО

«О праздниках и
памятных датах
Ульяновской
области)

«Декада школьника»,
приуроченная Дню школьника»

Единый день выборов в органы
ученического самоуправления

1 - 8
октября

8.10

1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора
по воспитанию

Гражданское Основные
школьные

дела

26. Третье
воскресенье
октября: День

отца.

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню отца

Всероссийская акция
«Благодарю», посвященная
Дню отца в России

18.10.

20.10

1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора

Духовно-
нравственное

Основные
школьные

дела

27. Всероссийская
эстафета «Мои
финансы»

«Финансовая культура –
стратегия роста.

21- 25
октября

1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители

Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия

«Профилактика
и безопасность»

28. Всероссийская неделя
сбережений

23.10-
28.10

1-4
классы

Педагог-организатор,
классные руководители

Ценности
научного
познания
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

29. Урок Мужества. Встреча с
пограничниками Барышского
района

23.10 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор

Патриотическое

30. Международн
ый день

школьных
библиотек

Международный день
школьных библиотек

25.10 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

дела
Социальное
партнерство

31. Конкурс по изготовлению
кормушек для птиц

28.10 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные рук

Экологическое
Трудовое

НОЯБРЬ
32. Месячник «ЗОЖ» и КТД

«Здоровый образ жизни»
проведение мероприятий, игр
по станциям «ЗОЖ»,
спортивные мероприятия

ноябрь 1-4
классы

Совет учащихся
учитель физкультуры,
классные рук,
педагог-организатор

Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия

Основные
школьные

дела

33. Областной конкурс детского
рисунка «Мама – это значит
нежность»

ноябрь
2023 года

1-4
классы

Классные рук,
педагог-организатор

Духовно-
нравственное

34. Фестиваль школьных театров
«Сказки народов России и
мира»

ноябрь-
декабрь
2023 года

1-4
классы

Руководитель
школьного театра

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

дела

35. Международна
я

просветительс
кая акция»

«Большой этнографический
диктант»

1.11 Учитель географии Духовно-
нравственное

Основные
школьные

дела
Социальное
партнерство

36. 4 ноября: День
народного
единства

Флешмоб «Когда мы едины –
мы не победимы»
Классные часы, посвященные
Дню освобождения Москвы
силами народного ополчения
под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
от польских интервентов
(1612)

01.11

01.11

1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные рук,
советник директора
по воспитанию

Гражданско-
патриотическое

Основные
школьные

дела
Внеурочная
деятельность
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

37. Конкурс рисунков, фото
«Мамины глаза»

ноябрь 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные рук

Духовно-
нравственное

Основные
школьные

дела
Организация
предметно-

пространствен
ной среды

38. Районный этнографический
фестиваль
«Волжская радуга»

ноябрь 1-4
классы

Совет учащихся,
педагог-организатор,
руководитель
театрального кружка

Духовно-
нравственное

Внешкольные
мероприятия

39. 8 ноября: День
памяти

погибших при
исполнении
служебных
обязанностей
сотрудников
органов

внутренних
дел России

Классные часы, урок мужества
«Мы помним»

8.11 1-4
классы

Советник по
воспитанию, педагог-
организатор, совет
учащихся,
кл.руководители

Гражданское
Патриотическое

Духовно-
нравственное

Урочная
деятельность
Внеурочная
деятельность

40. Конкурс чтецов «Осенний
листопад»

13.11 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители

Духовно-
нравственное

Основные
школьные дела
Организация
предметно-

пространствен
ной среды

41. Областная краеведческая
конференция «Ульяновская
область - край родной»

ноябрь 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители

Гражданское
Патриотическое

Духовно-
нравственное

Внешкольные
мероприятия

42. День начала Нюрнбергского
процесса

20.11 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук,
советник директора
по воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные

дела

43. 20 ноября –
Всемирный
день ребенка

20 ноября – Всемирный день
ребенка. День правовой
помощи детям.
Месячник правовых знаний.

20.11

декабрь

1-4
классы

Советник директора
по воспитанию,
классные
руководители,
педагог-организатор

Гражданское Основные
школьные дела
Организация
предметно-

пространственн
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

ой среды
44. Последнее

воскресенье
ноября: День
Матери – 24.11

Праздничный концерт
приуроченный ДнюМатери

22.11 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук,
советник директора
по воспитанию

Духовно-
нравственное

Основные
школьные дела
Организация
предметно-

пространствен
ной среды

45. 30 ноября:
День

Государственно
го герба

Российской
Федерации

День Государственного герба
РФ

30.11 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук,
советник директора
по воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные

дела

ДЕКАБРЬ
46. 1 декабря –

Всемирный день
борьбы со
СПИДом

Всемирный день борьбы со
СПИДом. Конкурс «Красный
тюльпан надежды.
Урок здоровья «Спид: знать,
чтобы жить!»

01.12 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители

Гражданское
Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия

Основные
школьные дела
Организация
предметно-

пространственн
ой среды
Урочная

деятельность
47. 3 декабря:

День
неизвестного

солдата

День неизвестного солдата 03.12 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук,
советник директора по
воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные дела
Организация
предметно-

пространственн
ой среды

48. 3 декабря:
Международн

ый день
инвалидов

Международный день
инвалидов

03.12 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук,
советник директора по
воспитанию

Гражданское Основные
школьные дела

49. 5 декабря:
День

добровольца
(волонтера) в

России

День добровольца (волонтера) в
России

05.12 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук,
советник директора по
воспитанию

Гражданское Основные
школьные

дела

50. Международный день
художника. Конкурс рисунков

08.12 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук.

Ценности
научного

Основные
школьные
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

познания дела
Организация
предметно-
пространстве
нной среды

51. 9 декабря:
День Героев
Отечества

День героев Отечества. 325 лет
со времени учреждения
Андреевского флага Петром
Первым (1699)

9.12 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук, совет
учащихся, советник
директора по
воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные

дела

52. Международный день борьбы с
коррупцией

9.12 1-4
классы

Педагог-организатор Гражданское «Профилактика
и безопасность»

53. День прав человека 10.12 1-4
классы

Уполномоченный по
правам человека,
педагог-организатор,
классные рук, совет
учащихся, советник
директора по
воспитанию

Гражданское «Профилактика
и безопасность»

54. 12 декабря:
День

Конституции
Российской
Федерации.

12 декабря -
День

отечественно й
истории

(установлен
Законом

Ульяновской
области от
03.06 2009 №
65-ЗО «О

праздниках и
памятных
датах

Ульяновской
области»

День конституции. День
отечественной истории

Участие во всероссийском
правовом диктанте

Урок права

12.12. 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук, совет
учащихся, советник
директора по
воспитанию

Гражданское Основные
школьные дела
Внешкольные
мероприятия

Урочная
деятельность

55. 22 декабря День
герба и флага
Ульяновской

области
(установлен

День герба и флага
Ульяновской области.

«Овеянные славою флаг наш и
герб»

22.12. 1-4
классы

Педагог-организатор,
учитель-предметник
советник директора по
воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные дела
Организация
предметно-

пространствен



50

№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

Законом
Ульяновской
области от 03.06
2009 № 65-ЗО

«О праздниках и
памятных датах
Ульяновской
области)

ной среды

56. Профилактическая акция
«Внимание – каникулы» по
безопасности

23 декабря
- 10 января

1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук,

Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия:

«Профилактика
и безопасность»

57. День принятия
конституционных законов о
Государственных символах РФ

25.12 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук, совет
учащихся, советник
директора по
воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные

дела

58. Региональная
профилактическая акция
«Внимание – каникулы» по
безопасности

25.12-
11.01

1-4
классы

Педагог-организатор Гражданское Основные
школьные

дела
Социальное
партнерство

59. Мероприятие «Мы встречаем
Новый год»
(новогод.представления)

27.12 –
30.12

1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные рук

Ценности
научного
познания

Основные
школьные дела
Организация
предметно-

пространственн
ой среды

ЯНВАРЬ
60. 8 января –

Рождество
Христово

Рождество Христово.
Рождественские чтения.
Конкурс стихов

08.01-
11.01

1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители

Духовно-
нравственное

Основные
школьные дела
Организация
предметно-

пространственн
ой среды

Социальное
партнерство
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

61. 19 января –
День

образования
Ульяновской

области
(установлен
Законом

Ульяновской
области от
03.06 2009 №
65-ЗО «О

праздниках и
памятных
датах

Ульяновской
области)

19 января – День образования
Ульяновской области
Неделя открытий из истории
Ульяновской области

19.01 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук, совет
учащихся, советник
директора по
воспитанию

Гражданское Основные
школьные

дела
Урочная

деятельность
Классное

руководство

62. 25 января:
День

российского
студенчества

День российского студенчества 24.01 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

63. Концерт, посвящённый блокаде
Ленинграда.

26.01 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные рук,
советник директора
по воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные дела
Организация
предметно-

пространственн
ой среды

64. 27 января: День
полного

освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады; День
освобождения
Красной армией
крупнейшего

«лагеря смерти»
Аушвиц-

День полного освобождения
Ленинграда. 80 лет со времени
полного освобождения
Ленинград, а от фашистской
блокады (1944 год),

Месячник героико -
патриотической и оборонно -
массовой работы,
посвященного Дню защитника
Отечества

27.01

27 января –
23 февраля
2025 года

1-4
классы

Совет учащихся,
педагог-организатор,
классные рук,
советник директора
по воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные дела

Классное
руководство
Урочная

деятельность
Внеурочная
деятельность
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

Биркенау
(Освенцима) –
День памяти

жертв
Холокоста.

ФЕВРАЛЬ
65. Конкурс-фестиваль

декоративно-прикладного
творчества «Пасхальное яйцо
2025»

февраль–
март 2025

1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители

Духовно-
нравственное
Эстетическое

Основные
школьные

дела

66. 2 февраля:
День разгрома
советскими
войсками
немецко-

фашистских
войск в

Сталинградско
й битве

День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве.
Уроки мужества

02.02 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители
советник директора
по воспитанию

Патриотическое Основные
школьные дела

Урочная
деятельность
Внеурочная
деятельность

67. День зимних видов спорта в
России

07.02 1-4
классы

Педагог-организатор,
учитель физкультуры

Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия

Основные
школьные

дела

68. 8 февраля:
День

российской
науки

День российской науки
Встречи с интересными
людьми

7.02 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора
по воспитанию

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

дела
Социальное
партнерство

69. 11 февраля
Всемирный

день
безопасного
интернета

(Мероприятия
проводятся в

рамках
Концепции

Всемирный день безопасного
интернета.
Веб-квест по информационной
безопасности

11.02 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители

Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия

«Профилактика
и безопасность»
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

информации
безопасности

детей в
Российской
Федерации,

утв.расп.Пр ав-
ва РФ от

28.04.2023 №
1105-р) (вторая
неделя февраля

вторника,
ежегодно)

70. Областной
конкурс

педагогичес
ких

работников
«Воспитать
человека –

2025

«Воспитать человека – 2025 11.02.-
14.02

Педагогические
работники

Гражданское Внешкольные
мероприятия

71. 15 февраля:
День памяти о
россиянах,

исполнявших
служебный
долг за

пределами
Отечества

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

14.02 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора
по воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные

дела

72. 21 февраля:
Международн

ый день
родного языка

День родного языка 21.02 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители
советник директора
по воспитанию

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

дела
Урочная

деятельность
73. 23 февраля:

День
защитника
Отечества

Праздничный концерт
Областная акция «Подарок
защитнику Отечества»

21.02.-
23.02

1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные дела
Организация
предметно-

пространственн
ой среды
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

74. День защитника Отечества.
Акция «Подарок защитнику
Отечества»

23.02 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители
советник директора
по воспитанию, совет
учащихся

Гражданское
Патриотическое

Внешкольные
мероприятия

МАРТ
75. 1 марта – День

памяти воинов-
десантников 6-
ой парашютно -
десантной роты

104 полка
Псковской

дивизии ВДВ,
героически
погибших в
Аргунском

ущелье 1 марта
2000 года (Указ
Президента РФ
от 21.07.2000№

1334 «Об
увековечивании
памяти воинов
десантников»

День памяти воинов-
десантников 6-ой
парашютно-десантной
роты 104 полка Псковской
дивизии ВДВ, героически
погибших в Аргунском
ущелье 1марта 2000г
Урок мужества «6 рота –
ушедшая в века
бессмертная пехота
Небесного полка» (память
Герою России Кожемякину
Дмитрию Сергеевичу,
уроженцу города
Ульяновска)

01.03 1-4
классы

Педагог-организатор,
советник директора
по воспитанию, совет
учащихся, классные
руководители

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные

дела
Урочная

деятельность
Внеурочная
деятельность
Классное

руководство

76. 8 марта:
Международн
ый женский

день

Концерт для учителей,
ветеранов Педагогического
труда, родителей.

07.03 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители
советник директора
по воспитанию, совет
учащихся

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

дела
Организация
предметно-
пространстве
нной среды
Взаимодейс

твие с
родителями
(законными
представите

лями)
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

77. 15 марта –
День защиты

прав
потребителей

День защиты прав
потребителей

15.03 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

дела
Классное

руководство

78. 18 марта: День
воссоединения

Крыма с
Россией

День воссоединения Крыма и
России.
Всероссийский фестиваль
«Российская школьная весна»

18.03

Март-май

1-4
классы

Педагог-организатор,
советник директора
по воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные

дела
Внешкольные
мероприятия

79. 27 марта:
Всемирный
день театра

Всемирный день театра 27.03 1-4
классы

Руководитель театра
«Лицедеи», советник
директора по
воспитанию, совет
учащихся

Ценности
научного
познания

Внеурочная
деятельность
Школьный

театр

АПРЕЛЬ
80. Всероссийские соревнования

школьников
«Президентские состязания»

Апрель-
июнь

1-4
классы

Учитель физкультуры Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия

Внеурочная
деятельность
Взаимодейств

ие с
родителями
(законными
представител

ями)
81. Форум

советников
директора по
воспитанию

“Компас воспитания” апрель советник директора по
воспитании. и
взаимодействию с
детскими
организациями

Гражданское Внешкольные
мероприятия

82. 1 апреля
Междунаро

дный день птиц

Международный день птиц
Всероссийский юннатский
субботник в рамках
Всероссийского проекта
«Юннаты Первых»

01.04 1-4
классы

Классные
руководители учитель
биологии, педагог-
организатор

Экологическое Основные
школьные

дела
Внешкольные
мероприятия

83. Всемирный день здоровья.
Месячник здорового образа
жизни

7.04
апрель

1-4
классы

Классные
руководители учитель
физкультуры,
педагог-организатор

Физическое
воспитание,
формирование

культуры

«Профилактика
и безопасность»

Урочная
деятельность
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

здоровья и
эмоционального
благополучия

84. 8 апреля –
День

российской
анимации,
установлен
Указом

Президента РФ
№ 543 от 12
августа 2022

года

8 апреля – День российской
анимации

08.04 1-4
классы

Педагог-организатор,
советник директора
по воспитанию

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

дела
Профориента

ция

85. 12 апреля:
День

космонавтики

День космонавтики. 91-летие со
дня рождения советского
лётчика – космонавта Юрия
Гагарина

11.04 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук,
советник директора
по воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные

дела
Классное

руководство

86. 19 апреля:
День памяти о

геноциде
советского
народа

нацистами и их
пособниками в
годы Великой
Отечественной

войны

День памяти о геноциде народа
нацистами и их пособниками в
годы ВОВ

18.04 1-4
классы

Классные
руководители
советник директора
по воспитанию

Патриотическое Основные
школьные

дела
Классное

руководство

87. 21 апреля –
День местного
самоуправления

День школьного
самоуправления

20-21
апреля

1-4
классы

Педагог-организатор
советник директора
по воспитанию, совет
учащихся

Гражданское Классное
руководство
Самоуправле

ние
88. 26 апреля –

День памяти
участников
ликвидации
последствий
радиационных

аварий и

Уроки мужества. День
памяти участников
ликвидации последствий
радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф

25.04 1-4
классы

Классные
руководители ,
педагог-организатор

Гражданское Основные
школьные

дела
Урочная

деятельность
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

катастроф и
памятижертв
этих аварий и
катастроф

89. 30 апреля –
День

пожарной
охраны

День пожарной охраны. Уроки
по пожарной безопасности

30.04 1-4
классы

Классные
руководители ,
педагог-организатор

Гражданское Классное
руководство
Урочная

деятельность
90. Месячник по профилактике

вредных привычек
среди несовершеннолетних

Апрель-
май

1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители
советник директора
по воспитанию, совет
учащихся

Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия

Классное
руководство
Урочная

деятельность
Основные
школьные

дела
91. Праздник Весны и труда.

Вахта памяти по
благоустройству памятника

29.04-
04.05

1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители
советник директора
по воспитанию, совет
учащихся

Гражданское
Трудовое

Классное
руководство
Основные
школьные

дела

МАЙ
92. 1 мая:

Праздник
Весны и Труда

Праздник Весны и Труда 01.05 1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора
по воспитанию,
зам.директора по УВР

Гражданское Основные
школьные

дела
Взаимодейс

твие с
родителями
(законными
представите

лями)
93. 9 мая: День

Победы
Комплекс мероприятий,
посвящённых Дню Победы
Акции «Салют, Победа!»,
«Открытка ветерану»
Уроки мужества, посвященные
Великой Победе
Митинг «День Победы».
Участие в акции «Бессмертный
полк»

29.04. -
09.05.24

1-4
классы

Совет учащихся
Педагог-организатор,
классные
руководители,
советник директора
по воспитанию,
зам.директора по УВР

Гражданское
Патриотическое

Классное
руководство
Основные

школьные дела
Социальное
партнерство
Внешкольные
мероприятия
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

Смотр - конкурс строя и песни
«Марш Победы»

94. Конкурс исследовательских
работ и творческих проектов по
духовно-нравственному
воспитанию школьников
«Доброта спасет мир».

май-июнь
2024 года

1-4
классы

Педагог-организатор,
классные рук

Духовно-
нравственное

Классное
руководство
Урочная

деятельность
Основные
школьные

дела
95. 15 мая –

Международ
ный день
семьи

Родительское собрание 15.05 1-4
классы

Администрация Гражданское Взаимодейств
ие с

родителями
(законными
представител

ями)
Классное

руководство
96. 17 мая –

Единый
информацио
нный день
Детского
телефона
доверия

Единый информационный день
Детского телефона доверия

17.05 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители
советник директора
по воспитанию

«Профилактика
и безопасность»

Классное
руковлдство

97. Международный день музеев 18.05 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители
советник директора
по воспитанию

Ценности
научного
познания

Школьный
музей

98. 19 мая: День
детских

общественных
организаций

России

День детских общественных
организаций России

19.05 1-4
классы

Педагог-организатор,
классные
руководители
советник директора
по воспитанию, совет
учащихся

Гражданское Детские
общественные
объединения

99. 20 мая- День
Волги

Всероссийский юннатский
субботник в рамках
Всероссийского проекта
«Юннаты Первых»

Апрель –
май

1-4
классы

Руководитель
первичного отделения
РДДМ, советник
директора по
воспитанию, совет

Экологическое Классное
руководство
Детские

общественные
объединения
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

Межрегиональная
экологическая акция «Волга –
великое наследие России»

20 мая учащихся Основные
школьные дела

100. 24 мая: День
славянской

письменности и
культуры

День дружбы
народов в

Ульяновской
области - третья
суббота мая;
(установлен
Законом

Ульяновской
области от 03.06
2009 № 65-ЗО «О
праздниках и

памятных датах
Ульяновской
области)

День славянской письменности
и культуры
Декада посвященная, Дню
славянской письменности и
культуры

с 17 по 26
мая

1-4
классы

Педагог-организатор,
советник директора
по воспитанию, совет
учащихся, учителя-
предметники

Духовно-
нравственное

Основные
школьные

дела
Урочная

деятельность
Внеурочная
деятельность

101. 27 мая -
Всемирный

день
ориентирова

ния

День ориентирования 27.05 1-4
классы

Учитель географии Физическое
воспитание,
формировани
е культуры
здоровья и
эмоциональн

ого
благополучия

Урочная
деятельность

Основные
школьные

дела

ИЮНЬ
102. 1 июня: День

защитыдетей
День защиты детей.
Праздничные мероприятия.
Конкурс рисунков на асфальте

1.06. 1-4
классы

Советник директора
по воспитанию,
начальник лагеря,
педагог-организатор

Гражданское Основные
школьные дела

Классное
руководство
Организация
предметно-

пространствен
ной среды

103. 5 июня -
Всемирный
день охраны
окружающей
среды (День
эколога)

Всемирный день охраны
окружающей среды (День
эколога)
Всероссийский юннатский
субботник в рамках
Всероссийского проекта

Апрель -
май

1-4
классы

Классные
руководители,
учитель биологии

Экологическое Основные
школьные

дела
Классное

руководство
Детские
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№
п/п

Федеральный
компонент
КПВР

Региональный
компонент
КПВР

Муниципальны
й/школьный
компонент
КПВР

Наименование мероприятия Срок
проведения

Класс Ответственный Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Модуль
программы
воспитания

«Юннаты Первых» общественные
объединения

104. 6 июня: День
русского
языка

Декада посвященная, Дню
русского языка

с 26 мая
по 6 июня

1-4
классы

Педагог-организатор,
советник директора
по воспитанию, совет
учащихся, учителя-
предметники

Ценности
научного
познания

Классное
руководство
Урочная

деятельность
Внеурочная
деятельность

105. 12 июня: День
России

День России 12.06 1-4
классы

Советник директора
по воспитанию,
начальник летнего
лагеря

Гражданское Основные
школьные

дела

106. 15 июня -
День

юннатского
движения

День юннатского движения
Экологический праздник,
посвященный ко Дню
юннатского движения

14.06 1-4
классы

Воспитатели,
советник директора
по воспитанию

Экологическое Основные
школьные

дела

107. 22 июня: День
памяти и
скорби

День памяти и скорби.
Участие во всероссийской
Акции «Свеча памяти»

22.06 1-4
классы

Советник директора
по воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные

дела

108. 26 июня
Международ
ный день
борьбы с

наркоманией

Акция «Я выбираю жизнь» май-июнь 1-4
классы

Советник директора
по воспитанию

Физическое
воспитание,
формирование
культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия

Основные
школьные

дела

109. 27 июня: День
молодежи

День молодежи 27.06 1-4
классы

Советник директора
по воспитанию

Ценности
научного
познания

Основные
школьные

дела

ИЮЛЬ
110. 8 июля: День

семьи, любви и
верности

День семьи, любви и верности 8.07 1-4
классы

Советник директора
по воспитанию

Духовно-
нравственное

Основные
школьные

дела
Классное

руководство
111. День военно-морского флота 28.07 1-4

классы
Советник директора
по воспитанию

Гражданское
Патриотическое

Основные
школьные

дела
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№

п/
п

Федеральн
ый

компонент
КПВР

Региона
льный
компоне

нт
КПВР

Муницип
альны
й/школьн
ый
компонен
т
КПВР

Наименован
ие
мероприяти
я

Срок
проведе
ния

Кла
сс

Ответствен
ный

Направление
воспитания в
соответствии с

ФООП

Моду
ль
програм
мы
воспита
ния

А
В
Г
У
С
Т

112
.

Вторая
суббота
августа:
День

физкульт
урника;

День
физкультурни
ка;

10
.0
8

1-4
кла
сс
ы

Учитель
физкультуры,
советник
директора по
воспитанию

Физическое
воспитание,
формировани
е культуры
здоровья и
эмоциональн

ог
о благополучия

Основ
ные
школь
ные
дела

113
.

22
августа:
День

Государст
венного
флага

Российско
й

Федераци
и

День
Государстве
нного флага
РФ

22
.0
8

1-4
кла
сс
ы

Советник
директора по
воспитанию

Гражданское
Патриотическ
ое

Основ
ные
школь
ные
дела

114
.

27
август
а:

День
российско
гокино

День
российского
кино

27
.0
8

1-4
кла
сс
ы

Советник
директора по
воспитанию

Ценнос
ти
научног
о
познан
ия

Основ
ные
школь
ные
дела

115
.

Мероприятия
по
финансовой
грамотности:
-онлайн –
уроки;
- участие в конкурсах,олимпиадах, квестах

В
теч
ени
е
год
а

1-4
кла
сс
ы

Педагог-
организатор,
классные
рук

Ценнос
ти
научног
о
познан
ия

Основ
ные
школь
ные
дела
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7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

6.1. Учебный план начального общего образования (4 класс)
Пояснительная записка
к учебному плану (4 класс)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Акшуат» муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области на 2024-2025

учебный год
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся, состав

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по учебным предметам и годам обучения.
1. Нормативно-правовая база.
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по учебным предметам и годам обучения.
Учебный план разработан на основе нормативных документов:

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785)
с изменениями, в действующей редакции;

 Федеральной основной образовательной программы начального общего образования,
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая
2023г. № 372 (далее ФОП НОО);

 приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями)

 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-2
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Устава МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район»;
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с.

Акшуат МО «Барышский район» на 2023-2024 учебный год.

Учебный план приведен в соответствие с федеральным учебным планом федеральной
образовательной программы начального общего образования, утвержденной приказом
Минпросвещения от 18.05.2023 № 372.

В связи с тем что в школе с 2024/25 учебного года осваивать ООП НОО по ФГОС второго
поколения будут только 4-й класс, учебный план фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных
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областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным
предметам только для 4-х классов.

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 федеральной
образовательной программы начального общего образования, утвержденной приказом
Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. Вариант № 1 предназначен для образовательных
организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но в режиме пятидневной учебной
недели.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает четырехлетний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-
х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года — 3039
часов.

При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 4-х классов не превышает
пяти уроков.

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель в 4-х классах — 34 недели.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величины недельной образовательной
нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21: в 4-х классах — 23 часа в неделю.

2. Режим работы школы в соответствии с учебным календарным графиком

Учебный план для 4 класса ориентирован на 1-летний нормативный срок обучения.
Номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных компонентов
сохранена. Сохранено базисное количество часов вобязательных образовательных областях.

Максимальная нагрузка учащихся 4 класса согласно СанПиН при пятидневной
учебной неделе составляет 23 часа.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать
для учащихся 4 класса – не более 5 уроков.

Продолжительность учебного года в 4 классе 34 недели.

3. Общая характеристика учебного плана
Реализация учебного плана при осуществлении образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам начального общего образования направлена на формирование
базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
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окружающими людьми.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемойучастниками
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.

Обязательная часть.
Учебный план для 4-го класса ориентирован на 1-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ начального общего образования.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы
религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования:

 формирование гражданской идентичности;
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным

технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных

ситуациях;
 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. Предметная

область «Русский язык и литературное чтение» представленаследующими учебными
предметами:
«Русский язык» ориентирован на овладение учащимися функциональной грамотностью, на
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, на развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности.
«Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися навыками грамотного беглого
чтения, ознакомления с произведениями детской литературы и формирование умений работы с
текстом, в 4 классе 3 часа в неделю.
В 4 классе вводится предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке.
На их изучение отводится по 0,5 часа из обязательной (Родной язык (русский) изучается в
первом полугодии, Литературное чтение на родном языке (русском) во 2 полугодии.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена предметами «Родной (русский) язык » и «Литературное чтение на родном (русском)
языке» в 4 классе по 0,5 часа. Основные задачи реализации содержания предметной области:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.

Предметная область «Иностранный язык» представлена «Английским языком», который
в образовательной организации изучается со 2-го класса, его целью является – овладение
иностранным языком на функциональном уровне. На изучение предмета отводится 2 часа в
неделю.

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика», который предполагает формирование арифметических счётных навыков,
ознакомление с основами геометрии, а также развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения. На преподавание предмета отводится 4 часа в
неделю. Предмет «Информатика» в 4 классе ведётся интегрировано в рамках предмета
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«Математика».
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным

предметом «Окружающий мир», который является интегрированным и состоит из модулей
естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности, а также включает изучение
основ безопасной жизнедеятельности. На преподавание предмета отводится 2 часа в неделю.

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» представлена
учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской этики», который изучается в 4
классе в объеме 1 часа в неделю. Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у
обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является
светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты
научных знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля в рамках учебного
предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся и
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики представлен модулем
«Основы православной культуры».

Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными предметами:
«Музыка» и «Изобразительное искусство» – на преподавание отводится по 1 часу в неделю.

«Труд (технология)» включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в
объеме 1 час в неделю. Программа учебного предмета «Технология» на уровне начального
общего образования включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint»,
который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с
использованием информационных технологий.

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура», который ориентирован на укрепление здоровья школьников,
выполнение спортивных нормативов, также в предмет включены уроки, направленные на
формирование у школьников здорового образа жизни. На преподавание предмета отводится 3
часа в неделю.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - нет.

4. Формы промежуточной аттестации

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся на основании ч.1 ст.58 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентируется
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся. Сроки промежуточной аттестации
устанавливаются Календарным учебным графиком на текущий учебный год.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой.

В 2023 – 2024 учебном году предусматривается входной (стартовый), триместровый и
итоговой (годовой) аттестации обучающихся:
Класс Предмет Форма промежуточной

аттестации
Периодичность
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4 русский язык Входной (стартовый)
контроль

в начале учебного
года (сентябрь)

4 математика Входной (стартовый)
контроль

в начале учебного
года (сентябрь)

4 Комплексная контрольная
работа на межпредметной
основе

1 раз в год
(май)

4 русский язык Промежуточный
(триместровый) контроль

1 раз в триместр
(ноябрь, февраль,

май)

4 математика Промежуточный
(триместровый) контроль

1 раз в триместр
(ноябрь, февраль,

май)
4 русский язык Итоговая контрольная работа

1 раз в год
1 раз в год

4 математика Итоговая контрольная работа
1 раз в год

1 раз в год

Учебный план имеет необходимое материально-техническое обеспечение.
Выполнение учебного плана обеспечено:
Программой УМК «Школа России» в 4 классе этого учебного года,

модифицированными программами; программами внеурочной деятельности,
разработанными и рекомендованными к внедрению учителями-предметниками, районными
МО по предметам, ИПК ПРО г. Ульяновска.
 учебниками в комплекте 4 класс;
 педагогическими кадрами.
Учебный план реализуется 7 учителями.
Профессиональная подготовка:
высшее образование - 2 человек (28 %)
средне-специальное - 5 человек (72%)
Уровень квалификации
высшая категория – 1 человека (14%)
первая категория – 2 человека (28%)без
категории – 4 человека (58 %)
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Учебный план начального общего образования по ФГОС НОО(4
классы)

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы Всего

часов4

Обязательная часть Количество часов

Русский язык и

литературное

чтение

Русский язык 4 4

Литературное

чтение

3 3

Родной язык и
родная литература

Родной язык 0,5 0,5

Родная литература 0,5 0,5

Иностранный язык Иностранный
язык

2 2

Математика и
информатика

Математика 4 2

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

1 1

Искусство Музыка 1 1

Изобразительное
искусство

1 1

Труд (технология) Труд (технология) 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3

Итого 23 23

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

- -

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык - -

Максимально допустимая недельная
нагрузка

23 23

План внеурочной деятельности начального общего образования
по ФОП на 2024-25учебный год. 4 класс
3. 3 План внеурочной деятельности НОО

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных
от урочной.

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными
документами и методическими рекомендациями:
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- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г.
№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования);

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий
«Разговоры о важном»;

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной
частью организационного раздела основной образовательной программы основного общего
образования, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью
содержательного раздела основной образовательной программы.

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией
может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой
форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные
организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детские общественные
объединения и иные организации, обладающиенеобходимыми ресурсами.

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность
обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим
занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся,
проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр.

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах
одного уровня образования.

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация
обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до
1750 часов на уровне основного общего образования).

Содержательное наполнение внеурочнойдеятельности
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое,

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую
поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным
условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность,
соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации.

Планирование внеурочной деятельности
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной
деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех
обучающихся:

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической,
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый
урок);

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных
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интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).
Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы,

отведенные на занятия, связанные с реализацией особых
интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне (японский и
английский языки), проектно-исследовательской деятельности,исторического просвещения);

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация
занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах).

Цель и идеи внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у
обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных
интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной
гражданской ответственностью и правовымсамосознанием, способной на социально значимую
практическую деятельность.

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Акшуат МО
«Барышский район» являются:

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности,
соответствующего их личностному потенциалу;

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости;
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом

решаются следующие основные педагогические задачи:
- включение учащихся в разностороннюю деятельность;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению
трудностей,целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям(человек, семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
- формирование стремления к здоровому образу жизни;
- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности всовременном мире.
Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования, за адекватность применяемых
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся,
требованиям охраны их жизни и здоровья.

Ожидаемые результаты
Личностные:
- готовность и способность к саморазвитию;
- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки,

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных
качеств;

- сформированность основ гражданской идентичности.
Предметные:
- получение нового знания и опыта его применения.
Метапредметные:
- освоение универсальных учебных действий;
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- овладение ключевыми компетенциями.
Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося.

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования
строго ориентированы на воспитательные результаты.

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в
общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт
публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми.

Промежуточная аттестация обучающихся и
контроль за посещаемостью
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной

деятельности, как правило, не проводится.
Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной
работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей
реализуемой программы.

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в
школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и
преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного
образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях)
осуществляется классным руководителем.

Формы внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах:
- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров
- деятельность ученических сообществ,
- клубы по интересам,
-встречи,
- профессиональные пробы, ролевые игры,
- реализация проектов,
- кружки,
- походы и т.п.
Режим внеурочной деятельности
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности не
менее 30 мин. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут.
Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования
(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной
деятельности может быть сокращено.

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.
Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования.

В 2024-2025 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 4 классе в
соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего образования.

Недельный план внеурочной деятельности 4 класса
на 2024 - 2025 учебный год
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Годовой план внеурочной деятельности 4 классов
на 2024 - 2025 учебный год

Направление внеурочной
деятельности

Программа Количество часов в
неделю

4
класс

Всего

Часть, обязательная для всех обучающихся
Информационно- просветительские занятия

патриотической, нравственной и
экологической направленности

«Разговоры о важном» Разговоры о важном 1 1

Вариативная часть
Занятия, связанные среализацией особых
общеинтеллектуальных потребностей

обучающихся

Школьный хор 1 1

Разговор о правильном
питании

1 1

Калейдоскоп наук 1 1

Развитие
функциональной
грамотности

1 1

Итого 5 5

Направление внеурочной
деятельности

Программа Количество часов в
неделю

4
класс

Всего

Часть, обязательная для всех обучающихся
Информационно- просветительские занятия

патриотической, нравственной и
экологической направленности

«Разговоры о важном» Разговоры о важном 34 34

Вариативная часть
Занятия, связанные среализацией особых
общеинтеллектуальных потребностей

обучающихся

Школьный хор 34 34

Разговор о правильном
питании

34 34

Калейдоскоп наук 34 34

Развитие
функциональной
грамотности

34 34

Итого 170 170
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6.5.Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год.

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Акшуат» муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области (далее Школа) на 2024 - 2025 учебный год является
одним из основных документов,регламентирующих организацию образовательного процесса.

Календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и

здоровья.

I. Нормативно – правовая база
Нормативную базу календарного учебного графикаШколы составляют:

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями);

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания, утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрирован в Минюсте России 29 января
2021 г. №62296) и Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.
№ 28 (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2020 г. №61573)

 письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от
06.05.2024 № 73-ИОГВ-01-06/3248исх «Об организации образовательной
деятельности в 2024-2025 учебном году»;

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Акшуат» муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области;

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию
с Педагогическим советом Школы.

II. Регламентирование образовательного процесса

1. Продолжительность 2024-2025учебного года:
- учебный год начинается 2 сентября 2024 года.
- продолжительность учебного года:
В 1-м классе - 33 учебных недели;
Во 2-8 классах - 34 учебных недели;
В 9 классе - в соответствии со сроками установленными Министерством Просвещения Р.Ф.
Сроки окончания учебного года:
- для 1 класса 17.05.2025г.
- для 2-8, 11* классов 25.05.2025г
- для 9 класса - в соответствии со сроками установленными Министерством Просвещения Р.Ф

2. Сменность учебных занятий в 2024 – 2025 учебном году
Занятия в 1-11 классах проводить в одну смену.
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3. Режим работы школы:
Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 классах.

4. Форма обучения в 2024 – 2025 учебном году:
Обучение осуществляется в очной форме.

5. Продолжительность учебных триместров, полугодий

Учебные
триместры

Классы Срок начала и
окончания триместра

Количество учебных
недель (дней)

I триместр 1 – 9 02.09.2024 – 17.11.2024 11 недель
II триместр 1 – 9 25.11.2024-16.02.2025 11 недель
III триместр 1 – 9 25.02.2025 – 25.05.2025 12 недель
I полугодие 11* 02.09.2024 - 29.12.2024 16 недель
II полугодие 11* 09.01.2025 - 25.05.2025 18 недели

6. Продолжительность каникул в течение 2024 – 2025учебного года:
Классы Срок начала и

окончанияканикул
Количество дней

1 триместр 1-12 классы 07.10.2024-13.10.2024
18.11.2024-24.11.2024

7 дней
7 дней

2 триместр 1-12 классы 30.12.2024-08.01.2025
17.02.2025-23.02.2025

9 дней
7 дней

3 триместр 1-12 классы 07.04.2025-13.04.2025 7 дней

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
-4 ноября 2024 года - выходной день в честь День народного единства;
-23 февраля 2025– День защитника Отечества
– 8 марта 2025 года - выходной день Международный женский день
– 1-2 мая 2025 года - выходной день Праздник Весны и Труда

- 9 мая 2025 года - выходной день День Победы в Великой Отечественной Войне

7. Промежуточная аттестация учащихся:
Промежуточная аттестация в 1-11 проводится в соответствии с Графиком проведения

оценочных процедур МБОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский район».

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса

устанавливается Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством
просвещения и воспитания Ульяновской области.

9. Регламент образовательного процесса на неделю в 2024 – 2025 учебном году:
 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах:
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Классы Максимально допустимая
недельная нагрузка в

академических часах при 5-
дневной неделе, не более

1 21
2-4 23
5 29
6 30
7 32
8-9 33
11 34

 Продолжительность урока: В оздоровительных целях и для облегчения процесса
адаптации детей к требованиям образовательного учреждения в 1-м классе применять
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:

 сентябрь-октябрь – три урока в день по 35 минут каждый;
 ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый;
 январь-май - 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю - не более 5

уроков за счет урока физической культуры.
Во 2-11 классах продолжительность урока 40 минут.
 Режим учебных занятий:
Учебные занятия в Школе начинаются не ранее 8.00 часов, без проведениянулевых

уроков, заканчиваются не позднее 15.00 часов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение днясоставляет:
 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счётурока

физической культуры;
 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счётурока

физической культуры;
 для обучающихся 5 – 6 классов – не более 6 уроков;
 для обучающихся 7 – 11 классов – не более 7 уроков.

Режим работы 1 класса в адаптационный период (сентябрь - декабрь)
Время урока Перемена

1 урок 8.30 – 9.05 20 мин
2 урок 9.25 – 10.00 20 мин
3 урок 10.20 – 10.55
Динамическая пауза 10.55-11.35
4 урок 11.35 – 12.10 10 мин
5 урок 12.20 – 12.55
Внеурочная деятельность 13.45
Доп. образование 15.00

Режим работы 1 класса (январь – май)
Время урока Перемена

1 урок 8:30 – 9:10 20
2 урок 9:30 – 10:10 20
3 урок 10:30 – 11:10
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Динамическая пауза 11:10 – 12:00
4 урок 12:00 – 12:40 10
5 урок 12:50 – 13:30

Основной режим работы образовательного учреждения
2
класс

3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11-12
классы

1
урок

8.30-9.10

2
урок

9.20-10.00

3
урок

10.10-10.50

4
урок

11.10-11.50

5
урок

12.10-12.50

6
урок

13.00-13.40

7
урок

13.50-14.30

График питания учащихся:

1-4 классы 5-9 классы
10:50 – 11:10 – обед 1-5 классы 10:00 – 10:10 – завтрак

11:50 – 12:10 – обед 6-11 классы

10. Режим работы в период школьных каникул:
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме
экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных
сборов, кружков и др.

11. Проведение физкультминутки:
В 1-11 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на

уроках русского языка (письма), литературы и математики проводить физкультминутки и
гимнастику для глаз.

7. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования

Для обеспечения реализации программы начального общего образования школа
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
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связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании
условий для ее разработки и реализации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего
образования.

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками характеризуется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с
утвержденным штатным расписанием.

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании
условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении
квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные
трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации —
квалификационными категориями.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми образовательной организацией.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.
Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций,
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на
углубленном уровне в образовательной организации созданы кадровые условия:

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:
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—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного
уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной
образовательной программы начального общего образования является система методической
работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов.
Кадровое обеспечение:
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определённых основной образовательной программой образовательной организации,
способными к инновационной профессиональной деятельности.

 В реализации плана участвуют:
 педагоги школы, реализующие программу;
 педагоги дополнительного образования
 Советник по воспитанию
 Педагоги дополнительного образования Центра естественно-научной

направленности «Точка роста»
 Сотрудничество с МОУ ДО ДДТ МО «Барышский район», МОУ ДО ДЮСШМО

«Барышский район»

8. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации,
обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования, в частности:

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного
общего образования; способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к
условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития,
включая особенности адаптации к социальной среде;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников
Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и
повышенной тревожности.
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое
сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и
отдельных мероприятий, обеспечивающих:

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья

обучающихся;
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;
—создание условий для последующего профессионального самоопределения;
—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
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сверстников;
—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
—формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
—развитие психологической культуры в области использования ИКТ;
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных
отношений, в том числе:

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего
образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии);

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при
наличии);

—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии);
—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования (указать
при наличии);

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при
наличии).

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений
реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а
также на индивидуальном уровне.

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие
формы психолого-педагогического сопровождения как:

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в
конце каждого учебного года;

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

9. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании, которое
устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного
(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных
услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной
(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования, в том числе
адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере начального
общего, основного общего, дополнительного образования детей и взрослых.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего
образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
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расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включает:

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации
образовательной программы начального общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ

финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных
условий для коррекции нарушений развития.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате
труда работников образовательной организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, первичной
профсоюзной организации).

10. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
начального общего образования

Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного
процесса, обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его высокое
качество, личностное развитие обучающихся.

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном

языке Российской Федерации , из расчета не менее одного учебника по учебному предмету
обязательной части учебного плана на одного обучающегося;

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная
литература, справочно-библиографические и периодические издания);

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные,
экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в
установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к
учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;
 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-
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образовательной среды;
 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды.
ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного

процесса возможность:
 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной
деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность,
профессиональной пробы, практическую подготовку, работу кружков, клубов, секций;

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного
образования и ориентации в мире профессий;

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и
социально-профессиональных ориентаций;

 формирования у обучающихся опыта общественной деятельности;
 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
 использования в образовательной деятельности современных образовательных

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;
 обновления содержания программы образования, методик и технологий ее

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся
и их родителей (законных представителей);

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных
механизмов финансирования.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала)
образовательной организации;

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего
образования;

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях,
праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования должны обеспечивать:

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;

 безопасность и комфортность организации учебного процесса;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и
объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного
процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
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Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и
эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.

Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
 школьная мебель;
 технические средства;
 учебно-наглядные пособия;
 учебно-методические материалы.
В базовый комплект мебели входят:
 доска классная;
 стол учителя;
 стул учителя (приставной);
 столы ученические (регулируемые по высоте);
 стулья ученические (регулируемые по высоте);
 шкаф для хранения учебных пособий;

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям
учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в
соответствии с рабочей программой утвержденной организацией, оснащается инвентарем и
оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм.

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации)
включает:

 стол библиотекаря;
 стеллажи библиотечные для хранения учебной и художественной литературы;
 стол для выдачи учебных изданий;
 картотеку;
 столы ученические (для читального зала) ;
 стулья ученические;
 технические средства обучения (компьютеры),
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